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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - № 273-ФЗ), с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и федеральной основной общеобразовательной  программой 

основного общего образования: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 08.11.2022 № 955) 

(далее – ФГОС ООО); 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования» (далее - ФООП, ФОП ООО); 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ООО. 

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на 

уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам основного общего 

образования. Тематическое планирование включено в рабочие программы педагогов по предметам, 

которые размещены на сайте https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/ и являются приложением к 

ООП ООО. Рабочие программы сформированы в онлайн- конструкторе  https://edsoo.ru/constructor/ 

Представлена программа воспитания ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка. 

Кружки внеурочной дятельности также размещены на сайте 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/  . 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы  основного общего образования 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка ООП 

ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/
https://edsoo.ru/constructor/
https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/
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- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

      1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ №1 с. Обшаровка лежат следующие принципы и подходы: 

- принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО 

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 

образования;  

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности;  

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль  

и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию  

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических  

и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 
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учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы),  и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодежи», утвержденными постановлением 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно 

эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на уровне 

ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные потребности 

обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации образовательного процесса 

без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося, включая одаренных 

обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

 Целевой раздел ООП ООО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-  рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения 

программы основного общего образования. 
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 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение  и укрепление традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей,  к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного  

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая  программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП ООО 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 образовательной организацией или 

в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  

1.2.1 Личностные результаты 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации  

к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии  

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций  и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного 

познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
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социальной и природной среды.  

 

1.2.2 Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются  в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

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

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям  и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действиями; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3 Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

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

применению в различных учебных ситуациях, в том числе  

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России  

и мира в целом, современного состояния науки. 

Все предметные результаты прописаны в рабочих программах учебных предметов и 

соответствуют ФГОС ООО. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
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обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО  и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка  

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования
 
окружного, регионального и федерального уровней.. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

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

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе по предмету, 

которая рассматривается на заседании МО проверяется заместителем директора по УР, утверждается 

директором школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В тематическом планировании размещается список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки. 

Приложением к рабочей программе является график контрольных мероприятий. 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, с учётом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры, размещены в Положении о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

(https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/положение-о-формах-периодичности-

порядке__.pdf)  

1.3.2. Оценка личностных достижений обучающихся 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования: 

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; 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

-участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности; 

-ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 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. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных». 
 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/положение-о-формах-периодичности-порядке__.pdf
https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/положение-о-формах-периодичности-порядке__.pdf
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1.3.3 Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

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

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз 

в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной 

итоговой аттестации. 

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 и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).   

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.   
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В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые включает требования по следующим рубрикам:   

• организация проектной деятельности;   

• содержание и направленность проекта;   

• защита проекта;   

• критерии оценки проектной деятельности.   

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. План реализации 

проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем (руководителями) проекта.    

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:   

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);   

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

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

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.;   

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;   

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

мультимедийные продукты.   

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются:   

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;   

2) портфолио проекта, включающий следующие материалы:  а) исходный замысла, цель и 

назначение проекта; б) краткое описания хода выполнения проекта и полученных результатов;   в) список 

использованных источников.    

3) протокол, содержащий оценку работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил  

цитирования, ссылок на различные источники. 

 Защита проекта может осуществляться на уроке, во время занятий внеурочной деятельности (в 

мае).    

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения учителем представленного 

продукта, портфолио проекта, презентации обучающегося. Проект оценивается по пятибалльной шкале, 

оценка высчитывается как среднее арифметическое, выставленное по всем критериям. Критерии оценки 

проектной работы соответствуют целям и задачам проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект оценивается 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 прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. 

п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.   
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.   

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях.   

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.   

Примерное содержательное описание каждого критерия  

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Оценка «3»  Оценки «4», «5»   

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем   

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ 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 еѐ 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. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы   

 

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

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или 
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для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе.   

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.   

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы:   

• стартовой диагностики;   

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;   

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

1.3.4 Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий 

и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание 

и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление 
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способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении нетипичных 

задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; 

эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

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

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

решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

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 предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.   

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.   

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.   

Выделяются следующие пять уровней достижения предметных результатов.   

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3»).   

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделены 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, исследовательскую деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах, а в дальнейшем в высших учебных 

заведениях по данному профилю.   

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяетя 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);   

• низкий уровень достижений, оценка «плохо».   

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.   

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 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.   

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового контроля освоения планируемых результатов.   

      Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся отражены в 

Положении о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

       Формами проведения контроля уровня достижения планируемых результатов являются 

тестирование, контрольные работы, диагностические работы, проверочные работы, отчеты классных 

руководителей, учителей-предметников, диагностические работы и др.   

       Внутренняя система контроля уровня достижения планируемых результатов проводится в 

соответствии с планом реализации внутришкольного контроля, утвержденного директором школы.   

При этом обязательными составляющими системы оценки являются материалы:   

• стартового контроля знаний обучающихся, проводимого в сентябре, промежуточного 

контроля знаний обучающихся, проводимого в декабре,   

• промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в апреле-мае в соответствии с 

приказом по школе,  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.   

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня.   
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       С целью внешней оценки качества образования организуются региональные контрольные 

работы, Всероссийские проверочные работы, диагностика уровня усвоения программного материала, 

проводимая специалистами Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области.    

Система внутришкольного мониторинга 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя и 

образовательного учреждения, системы образования в целом.   

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные 

и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями 

и предметным содержанием.   

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется в анализах проверочных, контрольных работ, электронных журналах, 

дневниках обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.   

      Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой.   

       Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего общего образования.   

       Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.        

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным учебным графиком.       

Ежегодно решением педагогического совета определяется перечень учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, устанавливаются форма, порядок ее проведения. Данное решение 

утверждается приказом директора Учреждения.   

      

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему 

образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:   

• результатов промежуточной аттестации обучающихся;   

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).   

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 
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обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.   

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации.   

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка в начале 5 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

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

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
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обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 Внутришкольный мониторинг представляет  собой  процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня 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. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета в соответствии с положением https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-

content/uploads/ПОЛОЖЕНИЕ-О-СРЕДНЕВЗВЕШЕННОМ-ОЦЕНИВАНИИ_.pdf.   

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в  части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных 

и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/ПОЛОЖЕНИЕ-О-СРЕДНЕВЗВЕШЕННОМ-ОЦЕНИВАНИИ_.pdf
https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/ПОЛОЖЕНИЕ-О-СРЕДНЕВЗВЕШЕННОМ-ОЦЕНИВАНИИ_.pdf
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 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования; 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Нормы оценивания предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по следующим предметам:  

 «Русский язык», «Родной язык»   

 Оценка устных ответов учащихся   

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 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 ученика надо руководствоваться следующими критериями:    

1) полнота и правильность ответа;    

2) степень осознанности, понимания изученного;    

3) языковое оформление ответа.    

Отметка «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.   

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.   

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

темы, но:    

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

правил;    

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

примеры;    

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.   

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.   

Оценка письменных работ учащихся   

Оценка диктантов   

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.   
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть   доступными  по  содержанию  учащимся  данного класса.   

Требования к тексту диктанта   

Класс Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в 

словарном диктанте   
слов  

(самостоятельных 

и служебных)   

орфограмм   пунктограмм  слов  с 

непроверяемыми 

орфограммами   

5   90-100   12   2-3   5   15-20   

6   100-110   16   3-4   7   20-25   

7   110-120   20   4-5   10   25-30   

8   120-150   24   10   10   30-35   

9   150-170   24   15   10   35-40   

 

Нормы оценивания диктанта   

Вид диктанта оценка/количество ошибок 

«5»   «4»   «3»   «2»   

Контрольный   1 негрубая  

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка.   

   

   

2орф. - 2  пункт. 

или 1орф.- 3 

пункт.   

или  0орф.  – 4 

пункт.  при  3  

орф.  

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные.   

4орф. - 4 пункт.  Или 

3орф. -  5 пункт. или 

0орф. - 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   

 Примечание.   

При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются орфографические  и пунктуационные 

ошибки:   

1) в переносе слов;   

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

3) на еще не изученные правила;   

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

5) в передаче авторской пунктуации.   

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

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

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

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.    

К негрубым относятся ошибки:   

1) в исключениях из правил;   

2) в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях;   



 

 

 

21 

 

 

 

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

существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами;   

4) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.);   

5) в собственных именах нерусского происхождения;   

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

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

последовательности.   

  Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.   

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова.   

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

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

ротик, грустный — грустить, резкий -резок).   

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   

ошибка   учитывается   самостоятельно.   

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку.   

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

верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений.    

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид 

работы).   

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:   

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.   

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

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

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.    

 Оценка сочинений и изложений   

 Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.   

 Примерный объем текста изложений и сочинений   

 

  

класс  

Объем текста для     

подробного изложения классного сочинения   

5   100-150 слов   0,5 – 1,0 страницы   

6   150-200 слов   1,0 – 1,5 страницы   

7   200-250 слов   1,5 – 2,0 страницы    

8   250-350 слов   2,0 – 3,0 страницы   
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9   350-450 слов   3,0 – 4,0 страницы   

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:    

1) умение раскрывать тему;    

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

высказывания;    

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.         

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, 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 учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе.   

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям:   

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;   

- полнота раскрытия темы;    

- правильность фактического материала;   

- последовательность изложения.   

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:   

- разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  

- число речевых недочетов.   

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и  грамматических.   

  

Отметка 

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   
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«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 

недочетов.   

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 недочетов.   

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.    

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.   

Допускаются:    

орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок,  или    6 орфографических и 

пунктуационных ошибок,   или  5  

орфографических  и   9 

пунктуационных ошибок,    или     8 

орфографических  и 6 пунктуационных 

ошибок,   я  также 7 грамматических 

ошибок.   

 

Примечания.   

1. При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность 

замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   
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оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл.   

2. Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  

при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы.   

3. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  

при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание.   

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

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно.   

 «Литература», «Родная литература»   

Оценка устных ответов   

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   

пределах   программы   данного   класса:   

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

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

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

изученного произведения.   

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

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.   

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

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.   

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

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью.   

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.   

Однако допускается одна-две неточности в ответе.   

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов.   

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса.   
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Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка.   

Оценка сочинений   

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе - 3—4.   

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса:   

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

объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

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

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка.   

Отметка «5» ставится за сочинение:   

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию.   

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

Отметка «4» ставится за сочинение:   

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее  

содержанию.   

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов.   

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:   

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей;  

обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых недочетов.   

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:   

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.   

Оценка тестовых работ.   

При проведении тестовых работ по литературе критерии отметок следующие:   

«5» - 90 – 100 %;   
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«4» - 76 – 89 %;   

«3» - 50 – 75 %;   

«2»- менее  50%.    

Оценка выразительного чтения художественных произведений   

           Отметка «5» ставится, если:   

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок;   

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает 

нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха;   

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки 

препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, владеет 

«шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее);   

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает чувства в 

чтении  -  «рисует  интонацией»,  соблюдает  паузы психологические, начальные, финальные.   

Отметка «4» ставится, если   

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 

исправляет сам, без подсказки,    

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения.   

Отметка «3» ставится, если:   

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера 

исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к технике речи, 

к логике чтения в основном выполняются.   

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет 

умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, 

неэмоционально.   

Критерии оценивания пересказа   

1. Ошибки в содержании   

- пропуск важного смыслового звена   

- пропуск нескольких смысловых звеньев   

- «сжатие» текста   

- фактические искажения   

- нарушение логической последовательности (перестановки)   

2. Грамматическое и речевое оформление   

- затруднение с началом пересказа   

- отсутствие грамматического завершения текста   

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями   

- грамматические ошибки   

- речевые ошибки   

3. Общее впечатление  - «безадресность» пересказа   

- невыразительность пересказа   

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям:   

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания);   

- последовательность изложения событий;   

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою);   

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая, 

свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием);   
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- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном 

значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и 

др.    

Отметка «5» ставится, если    

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;    

2) фактические ошибки отсутствуют;    

3) содержание излагается последовательно;    

4) работа  отличается   богатством  словаря,  разнообразием  используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления;   

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.    

Отметка «4» ставится, если    

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные 

отклонения от темы);    

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;    

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;   

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;    

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

 Отметка «3» ставится, если    

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;    

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения;    

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;    

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление;    

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.    

Отметка «2» ставится, если    

1) работа не соответствует теме и заданию;    

2) допущено много фактических неточностей;    

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану;    

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;   

5) нарушено стилевое единство текста.    

  

Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект)   

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление.   

Критерии оценки письменных работ:   

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;   

- полнота раскрытия темы;   

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для раскрытия 

темы и основной мысли работы;   

- последовательность  изложения,  соблюдение  причинно-следственных связей, наличие 

обобщений и выводов.   

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается:   

- разнообразие словаря и грамматического строя речи;   

- стилевое единство и выразительность речи;   
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- число речевых недочетов;   

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок  

Основные критерии оценки   

Отметка   Критерии оценки   

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, 

обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое 

объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя развивающие его 

исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание проблематики 

произведения и обоснованность суждений; фактические ошибки и неточности в 

ответе отсутствуют.  

«4» 

 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на   

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не связывая 

его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 фактические неточности.   

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более двух 

фактических неточностей.   

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произведения.   

 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ   

Отметка    Критерии оценки   

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета.   

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

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов.   

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

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.   

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов.  4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 4 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки.   

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов.  7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.   

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв – 1-2 страницы рецензия – 

3-4 страницы.  

Оценка реферата   

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки:   

- новизна текста;   

- обоснованность выбора источника;   

- степень раскрытия сущности вопроса;  

- соблюдения требований к оформлению.   
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Новизна текста:   

а) актуальность темы исследования;   

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта   

известной проблемы;   

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;   

г) самостоятельность оценок и суждений;   

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.   

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата;   

б) соответствие содержания теме и плану реферата;   

в) полнота и глубина знаний по теме;   

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному   

вопросу   

Обоснованность выбора источников:   

а) оценка использованной литературы: привлечены ли   

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации   

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).   

Соблюдение требований к оформлению:   

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;   

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,   

стилистической культуры), владение терминологией;   

в) соблюдение требований к объёму реферата.   

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для устного 

выступления учащемуся достаточно 10-20 минут.   

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы.   

«4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.   

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты  отсутствует вывод.   

  

 «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Отметка    Критерии   
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«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного  

года обучения.   

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи.   

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

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

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых.   

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки.   

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.   

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых.   

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,    

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден.   

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.   

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.   

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых.   

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.   

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.   

3. лексика: большое количество лексических ошибок.   

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.   

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых.   
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 «Иностранный язык (английский язык)»   

1.Критерии оценивания письменных работ  

 1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов:   

Виды работ   Отметка «2»   Отметка «3»   Отметка «4»   Отметка «5»     

Контрольные работы   до 49%   От  50% до 75%   От 76% до 89%   От 90%  до 100%   

Тестовые работы, 

словарные диктанты   

до 59%   От  60% до 74%   От 75% до 94%   От 95%  до 100%   

1.2.  Творческие письменные работы. Критерии оценки творческих письменных работ  

(письма,  сочинения, проектные работы, в т.ч. в группах)   

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).   

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);   

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку);   

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);   

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).   

2. Критерии оценки устных развернутых ответов  (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)   

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:   

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).   

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые  ответы на вопросы 

собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также  восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение);   

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку);   

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);   

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).   

Отмет

ка 

Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 
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«5»   

Соблюден   объем 

высказывания. 

Высказывание   

соответствует  теме; 

отражены   все 

аспекты, 

указанные в задании,   

стилевое  оформление 

речи соответствует 

типу задания,  

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.   

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики  

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для  

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач.   

   

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку.   

   

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с  

задачей и  

требованиям  

данного  года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации.   

Речь звучит в 

естественном 

темпе,  нет грубых 

фонетических 

ошибок.   

   

   

«4» Не  полный  объем 

высказывания. 

Высказывание   

соответствует  теме; 

не  отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое  оформление 

речи соответствует 

типу задания,  

аргументация не 

всегда   на   

соответствующем 

уровне,  но нормы 

вежливости  

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена.   

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют  на 

восприятие 

речи учащегося.   

   

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося.   

   

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена  

влиянием родного 

языка.   

«3» Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной  

мере соответствует  

типу задания,  

аргументация не на 

соответствующем   

уровне, нормы 

вежливости  не 

соблюдены.   

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.   

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок.   

   

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок.   

   

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка.   
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«2»   Незначительный 

объём высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не  

соблюдены   

Коммуникация 

затруднена  в 

значительное мере, 

отсутствует речевая 

инициатива   

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок   

   

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок.   

   

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка.   

  

«Математика», «Алгебра», «Геометрия»  

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.   

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 

применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях.   

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  

письменная контрольная  работа  и  устный опрос.   

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.   

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.   

Погрешность  считается  ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе.   

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в 

программе основными. Недочетами также считаются:  

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа 

его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.   

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет.   

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач.   

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью.   

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, 

получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.   

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 2    

(неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).   
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6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им заданий.   

Критерии ошибок   

К    грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;   

К    негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;   

К    недочетам относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях   

Оценка устных ответов учащихся   

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и  учебником;   изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  

логической   

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  правильно 

выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их  

в новой ситуации при выполнении практического задания;  

         продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов учителя.  

    Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.   

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

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое   

содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;   

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных  вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.   

Отметка «3» ставится в следующих случаях:   

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано  

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического 

материала выявлена недостаточная сформированность  основных умений и навыков.   

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;   

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной   
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- части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя.    

   Оценка письменных работ учащихся        

 Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;   

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

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

следствием незнания или непонимания учебного материала).   

Отметка «4» ставится, если:   

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если   

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).   

Отметка «3» ставится, если:   

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.   

Отметка «2» ставится, если:   

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере.   

   Оценка тестовых работ учащихся   

Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы   

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 76-89% работы   

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-75 % работы   

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы   

  

 «Информатика»   

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются тематическими контрольными 

работами или тестовыми заданиями.   

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется:  

«5» - 90 – 100 %  

«4» - 76 – 89 %  

«3» - 50 – 75%  

«2» - менее 50%  

При выполнении практической работы и контрольной работы:   

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.   

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.   

• 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.   



 

 

 

36 

 

 

 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания информатики и информационно-коммуникационных технологий.    

Исходя из норм (четырехбалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка:   

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;   

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:   

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;   

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала)   

   Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе.   

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:   

отметка «5» выставляется, если ученик:   

 полно  раскрыл  содержание  материала  в   объеме, предусмотренном  программой и 

учебником;   

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику;   

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу;   

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;   

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;   

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны однадве неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя.   

отметка «4» выставляется, если:   

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет  один из 

недостатков:   

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа;   

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;   

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.   

отметка «3» выставляется, если:   

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;   

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,   
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 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.   

отметка «2» выставляется, если:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала,   

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для письменных работ учащихся:    

отметка «5» ставится, если:   

 работа выполнена полностью;   

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок;   

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).   

отметка «4» ставится, если:   

 работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  

недостаточны   

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);   

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы.   

отметка «3» ставится, если:   

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.   

отметка «2» ставится, если:   

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.    

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:   

отметка «5» ставится, если:   

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;   

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  

отметка «4» ставится, если:   

 работа   выполнена   полностью,  но   при   выполнении обнаружилось  недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;   

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);   

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи.   

отметка «3» ставится, если:   

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.   

отметка «2» ставится, если:   

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно.   
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 «История России. Всеобщая история»   

Критерии оценивания устного ответа   

 «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.   

 «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей.   

 «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух 

ошибок   

 «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов   

Критерии оценивания письменного ответа   

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:   

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.   

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.   

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.   

 «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.    

 «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.   

 «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.   

 «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне 

без аргументации.   

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста    

% 

выполнения   

0-49%   50 – 75%  

   

76 – 89%   90- 100 %   

Отметка   «2»   «3»   «4»   «5»   

   

  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)   

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.   

 Отметка «4»   

Задание  выполнено на хорошем уровне, имеются 1  ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в  оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.   
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 Отметка «3»   

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании  или 

неграмотно  оформлено.  Работа  выполнена  с  опозданием,  но самостоятельно.   

 Отметка «2»   

Задание  не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены  

большие отклонения от заданных требований и установок.  Критерии оценивания сообщения 

учащихся   

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»    

9 – 11 баллов – отметка «4»   

5 – 8 баллов – отметка «3»    

Оценка умений работать с картой    

  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.   

 отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются   

неточности в использовании карт.   

 отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;   

допускаются неточности в формулировке выводов.   

 отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные  

 «Обществознание»   

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:   

• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;  

• изложил  материал  грамотным  языком  в  определённой  логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.;  

• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в 

новой учебной ситуации;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых умений и навыков;  
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• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик 

легко исправил после замечания учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное 

дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в 

проектной деятельности, семинаре и т. д.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:   

• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

• применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  

• допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя;  

• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:   

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;  

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.  Отметка «2» ставится в следующих 

случаях:   

• не раскрыто главное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

  

Критерии оценивания творческих работ   

   

Отметка «2»   Отметка «3»   

Информация отсутствует или содержит 

грубы ошибки. Способ выполнения работы    

учеником не определён или выбран 

неправильно   

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   

Отметка «4»   Отметка «5»   



 

 

 

41 

 

 

 

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 проекта.   

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 проекта.   

   

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Так, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:   

а) письменная работа ( реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,  отчёты о 

проведённых исследованиях , стендовый доклад и др.);   

б) художественная творческая работа представленная в виде прозаического или  

стихотворного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации и др.;   

         в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;   

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

мультимедийные продукты.    

 При работе учащихся в группе оценивается:   

1. Умение распределить работу в команде    

2. Умение выслушать друг друга    

3. Согласованность действий    

4. Правильность и полнота выступлений    

5 Активность    

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

  

Индивидуальный проект:   

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 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 свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях.   

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.   

 «География»   

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса  Отметка «5» ставится, если 

ученик:    
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1. Показывает:    

- глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного  

материала;    

- полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.   

 

2. Умеет:   

- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;    

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами;    

- самостоятельно и 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; 

использовать ее 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. Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи.    

5. Отлично знает географическую номенклатуру.   

Отметка «4» ставится, если ученик:    

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

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

изученного материала, дает неполные определения понятий, допускает небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

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

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.    

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; применять 
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полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.    

3. Допускает неточности в изложении географического материала, но имеет конкретные 

представления об элементарных реальных понятиях изучаемых географических явлений, понимает 

основные географические взаимосвязи.   

4. Знает карту и умеет ей пользоваться.   

5. При решении географических задач делает второстепенные ошибки.    

6. Допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры.   

Отметка «3» ставится, если ученик:   

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.   

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.   

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.    

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает недостаточно 

четкие определения понятий.    

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

или допускает ошибки при их изложении.    

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.    

7. Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение в этом 

тексте.    

8. Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические навыки работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).   

9. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания.    

10. Знает карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво.    

11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.    

12. Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры.  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.    

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

конкретных вопросов и задач по образцу.    

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

исправить даже при помощи учителя.    

6. Допускает грубые ошибки в использовании карты.   

7. Не знает географическую номенклатуру.   
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Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии   

Отметка «5»   

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических 

работ теоретические знания, практические умения и навыки.   

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.   

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.   

Отметка «4»  Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.   

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран или пунктов характеристик).   

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы.  Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  Отметка «3»   

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знание 

теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами.   

Отметка «2»   

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными к  

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.   

   

Требования к работе в контурных картах:   

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 

класс.   

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты  

подписывают номер и название практической работы.   

2. Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.   

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра.   

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия.   

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки.   

Примечание.  При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 
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выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки 

вашего труда.   

Критерии оценки контурных карт.   

Отметка «5»   

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно.    

Отметка «4»   

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов.    

Отметка «3»   

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты.    

Отметка «2»   

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её на 

проверку учителю.   

   

Тестовый контроль   

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений,  

навыков каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета 

используется конкретная для определенной возрастной группы учащихся область содержания данного 

учебного предмета.   

Задания тестов разработаны в двух формах:   

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта).   

- открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).   

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей:   

 

   

Процент задания  выполнения     Отметка   

90% и более    отлично   

76 - 89%%    хорошо   

50 -75 %%    удовлетворительно   

менее 50%   неудовлетворительно    

   

Перечень ошибок  

 Грубые ошибки:   

- незнание определений основных понятий, основных положений теории, общепринятых 

символов обозначения географических величин, единиц их измерения;   

- неумение выделить в ответе главное;   
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- неумение применять знания для решения практических задач и объяснения географических 

явлений;    

- неправильно сформулированные вопросы   практической  задачи  или  

неверные   

объяснения хода ее решения;    

- незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения;   

- неумение читать и строить графики, схемы.   

Негрубые ошибки:   

- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия;    

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем; - пропуск или 

неточное написание наименований единиц географических величин; - нерациональный выбор хода 

решения.   

Недочеты:   

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   

- небрежное выполнение записей, схем, графиков.   

- орфографические и пунктуационные ошибки   

 «Физика»   

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса    

Отметка "5"  ставится в следующем случае:   

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами;   

- учащийся  обнаруживает  верное  понимание  физической  сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения;   

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, 

знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов;   

- владеет знаниями и умениями в объеме 90% - 100% от требований программы.   

Отметка "4"  ставится в следующем случае:   

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы;   

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов;   

- объем знаний и умений учащегося составляют 76-89% от требований программы.   

Отметка "3"  ставится в следующем случае:   
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- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;   

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания при 

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

задач и задач, требующих преобразования формул;   

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 50 % содержания, 

соответствующего программным требованиям.  

 Отметка "2"  ставится в следующем случае:   

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 

качественные задачи;   

- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы;   

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".   

   

Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных работ   

Отметка "5"  ставится в следующем случае: - работа выполнена полностью;   

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые данные занесены в 

условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, 

сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ;   

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;   

- учащийся   обнаруживает   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, 

их единиц и способов измерения.   

Отметка "4"  ставится в следующем случае:   

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки;   

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач;    

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.   

Отметка "3"  ставится в следующем случае:   

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности;   
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- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей;   

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  

 Отметка "2"  ставится в следующем случае:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания);   

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.   

   

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ  

         Отметка "5"  ставится в следующем случае:   

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении;   

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал 

требования безопасности труда;   

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.   

Отметка "4"   ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет  

основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые 

ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.   

Отметка "3"   ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы  

таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.   

Отметка "2"   ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не  

позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.   

Примечания.  Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный 

подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами.   

 Тестовый контроль    

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков каждого 

испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется конкретная для 

определенной возрастной группы учащихся область содержания данного учебного предмета.   

Задания тестов разработаны в двух формах:   

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта).   

- открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).   

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей:   

Процент выполнения задания 

   

Отметка 
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Перечень ошибок   

Грубые ошибки:   

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения;   

- неумение выделить в ответе главное;    

- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения;   

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;   

- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов; - небрежное отношение к 

лабораторному оборудованию и измерительным приборам;   

- неумение определить показание измерительного прибора;   

- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.   

Негрубые ошибки:   

- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведении опыта или измерений;   

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем;   

- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; - 

нерациональный выбор хода решения.   

Недочеты:   

- нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач;   

- арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата;   

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; - небрежное выполнение 

записей, чертежей, схем, графиков;   

- орфографические и пунктуационные ошибки.   

 «Биология»   

Оценка устного  ответа учащихся   

Отметка "5" ставится в случае:   

1. Знания, понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма программного 

материала.   

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.   

90% и более отлично   

75-89%% хорошо   

50-76%% удовлетворительно   

менее 50% неудовлетворительно   
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3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.   

Отметка "4":   

1. Знание всего изученного программного материала.   

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.   

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.   

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):   

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.   

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.   

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.   

Отметка "2":   

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.   

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

стандартные вопросы.   

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.   

 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:   

1) правильно определил цель опыта;   

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;   

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;   

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;   

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).   

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:   

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;   

2. или было допущено два-три недочета;   

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

4. или эксперимент проведен не полностью;   

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.   

Отметка "3" ставится, если ученик:   
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1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;   

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;   

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;   

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.   

Отметка "2" ставится, если ученик:   

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;   

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;   

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";   

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

не может исправить даже по требованию учителя.   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.   

Отметка "5" ставится, если ученик:   

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;    

2. допустил не более одного недочета.   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:   

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.   

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;   

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;   

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   

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

 Отметка "2" ставится, если ученик:   

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";   

2. или если правильно выполнил менее половины работы.   

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты.   

 Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.  Тест из 20 — 30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля.    

При оценивании используется следующая шкала:    

оценка «5» - 90-100% максимального количества баллов;    

оценка «4» - 76-89% максимального количества баллов;    
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оценка «З» - 50-75% максимального количества баллов;    

оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов.   

  

 «Музыка»   

Оценка устного ответа по результатам слушания музыкальных произведений. 

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.   

 

 

 

 

 

 

Отметка    Критерии отметки   

Высокий «5» - 

отлично   

ученик может обосновать свои суждения,  даёт 

правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный.   

   

Повышенный «4» - 

хорошо   

ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5»;  ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя.   

Базовый «3»  - 

удовлетворительно   

ответ ученика правильный, но неполный, средства 

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя.   

Низкий   «2» - плохо   ученик обнаруживает незнание и непонимание 

услышанного материала, но отвечает на некоторые наводящие 

вопросы учителя, откликается эмоционально.   

 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения   

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 позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником 

певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 
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предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу.   

   

Отметка    Критерии отметки   

 «5» -отлично   ставится за знание мелодической линии и текста песни;  чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное 

исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или 

вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 

учителя или фонограмму.   

«4» - хорошо   ставится за знание мелодической линии и текста песни; в 

основном чистое, ритмически правильное интонирование; умение петь 

в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять 

произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму, но 

недостаточно выразительно.   

«3» - удовлетворительно 

      

ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в  ансамбле, 

хоре, ритмические неточности; невыразительное  исполнение.   

«2»  -  плохо ставится за исполнение неуверенное и фальшивое.   

    Творческие работы (рисунки, поделки и т.д.). За каждый вид работы ставится одна отметка.   

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи;   

2. Как решена композиция: правильное решение композиции, как выражена общая идея и 

содержание.   

3. Владение техникой: как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания.   

4. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 8.    

8   6-7   5-2   1-0   

«5»   «4»   «3»   «2»   

   

Критерии оценки проектной деятельности (проект). 

Оценка проекта.   

Отметка «5»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.    

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.   

4. Проявлены творчество, инициатива.   

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.   

Отметка «4»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   
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2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении.   

3. Проявлено творчество.   

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.   

Отметка «3»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.    

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.   

 

Отметка «2»   

1. Проект не выполнен или не завершен.   

   

 

«Изобразительное искусство»   

Критерии оценки устных ответов 

Отметка "5" ставится, если ученик:    

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

- Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

- Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 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;    

- 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.    

Повышенный уровень-Отметка "4" ставится, если ученик:    

- Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.    

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи, использовать научные термины;    
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- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).    

 

Базовый уровень-Отметка "3" ставится, если ученик:    

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;    

- материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не всегда последовательно;    

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;    

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;   

Отметка "2" ставится, если ученик:   

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   

- не делает выводов и обобщений.    

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;   

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.    

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки.    

Критерии и система оценки практической (творческой) работы   

- Выполнение задания, согласно поставленной задачи;   

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена 

общая идея и содержание).   

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания.   

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.   

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 8.    

 

8   6-7   5-2   1-0   

«5»   «4»   «3»   «2»   

  

Критерии оценки творческого проекта   

Критерий   Уровни сформированности навыков проектной деятельности   

Базовый   Повышенный   
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Самостоятельность 

в выборе 

проблемы и 

способах её 

решении    

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 

умения   
   

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы.   

Работа доведена до конца и 

представлена;   

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.   

Контроль  и  коррекция 

осуществлялись самостоятельно   

Коммуникативные  

умения   

Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы.   

Тема ясно определена и 

пояснена. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы.   

   

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

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

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

баллов (отметка  «отлично»).   

  Критерии оценки презентации.   

   I.  Дизайн и мультимедиа-эффекты   

1. Цветовое соотношение фона и текста;   

2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста);   

3. Единство дизайна всех слайдов;   

4. Обоснованное присутствие анимации;   

     II.   Содержание   
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1. Содержание соответствует поставленной задаче;   

2. Информация присутствует в достаточном для понимания объёме, но слайды не перегружены;   

3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы;   

4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм;   

Низкий (2) Базовый (3) Повышенный (4) Высокий(5) 

До 12 12- 16 16-20 20-24 

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно  от 0 до 3 

баллов. Таким образом максимальный  балл — 24.   

Сообщение учащегося:   

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы  4 балла   

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов   4 балла   

3. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем выбора 

точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение терминологией 4 балла  Итого:   12 

баллов – отметка «5»   

      9 – 11 баллов – отметка «4»   

      5 – 8 баллов – отметка «3»   

  «Технология»   

  Нормы оценок знаний и умений  учащихся по устному опросу   

Отметка «5» ставится, если учащийся:   

- полностью освоил учебный материал;   

- умеет изложить его своими словами;   

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;   

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка Отметка «4» ставится, если учащийся:   

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами;   

- подтверждает ответ конкретными примерами;   

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

Отметка «3» ставится, если учащийся:   

- не усвоил существенную часть учебного материала;   

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.   

Отметка «2» ставится, если учащийся:   

- 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.   

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических 

работ   

Отметка «5» ставится, если учащийся:   

- творчески планирует выполнение работы;   

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;   

- правильно и аккуратно выполняет задание;   
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- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.   

Отметка «4» ставится, если учащийся:   

- правильно планирует выполнение работы;   

- самостоятельно использует знания программного материала;   

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;   

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.   

Отметка «3» ставится, если учащийся:   

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;   

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;   

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;   

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.   

Отметка «2» ставится, если учащийся:   

- не может правильно спланировать выполнение работы;   

- не может использовать знания программного материала;   

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;   

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства.   

 Оценивание теста учащихся производится по следующей системе   

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;   

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 76 до 89 % от общего количества;   

«3» - соответствует работе, содержащей 50 – 75 % правильных ответов;  

«2» - соответствует работе, содержащей менее 50 % 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).   

Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня 

сформированности компетентности:   

• 2 – выше среднего     

• 1 – средний   

• 0 – ниже среднего.   

Максимально возможное количество баллов: 14   

«2» -  6 баллов и ниже;  
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«3» -  7 -8 баллов;  

«4» - 9 – 11 баллов;   

«5» -12   14 баллов.  

   

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 Оценка устных ответов учащихся   

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.   

Отметка «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.   

Отметка «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.   

Отметка «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.   

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.   

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.   

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.   

 Оценка практических работ.   

Отметка «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.    

Отметка «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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Отметка «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.   

Отметка «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.   

  Оценка тестовых работ.   

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.   

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.    

При оценивании используется следующая шкала:    

отметка «5» - 80-100% максимального количества баллов;    

отметка «4» - 60-80% максимального количества баллов;     

отметка «З» - 40-60% максимального количества баллов;   

отметка «2» - менее 40% максимального количества баллов. 

   

 «Физическая культура»   

Нормы оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.   

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт.   

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости,    

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. 

Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.   

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся:   

Критерии оценки успеваемости по разделам программы.    

1. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их 

глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям 

и занятиям физическими упражнениями.   

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.   

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки.   

Отметку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике.   

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.   

2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками    

(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на брусьях, 

бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе и т.д.)    
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Отметка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя используют их в нестандартных 

условиях;   

Отметка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений;   

Отметка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому выполнению. Учащийся 

по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях;   

Отметка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечётко.   

  3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и инвентарь, 

применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги.   

Отметка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать средства и 

инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги;   

Отметка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств;   

Отметка «3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов;   

Отметка «2»-Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов.   

4. Уровень физической подготовленности учащегося   

Отметка «5» - Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического воспитания, 

которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени;   

Отметка «4» - Исходный показатель соответствует  среднему  уровню  подготовленности и 

достаточному темпу прироста;   

Отметка «3» -  Исходный  показатель соответствует  низкому  уровню  подготовленности и 

незначительному приросту;   

Отметка «2» - Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности.   

При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста результатов. 

Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определенную трудность для каждого учащегося, быть реально выполнимыми. Достижение 

этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание выставление высокой оценки.   

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, 

лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.   

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том преимущественное значение имеют 

оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность.  

 Промежуточная аттестация 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся», проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в сроки, определенные учебным графиком ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Для объективной промежуточной аттестации обучающихся за четверть необходимо не менее 3-х 

текущих отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету и не менее 5 - при учебной 

нагрузке два и более часов в неделю, полученных обучающимися при текущем контроле в период 

учебной четверти. Отметка выставляется как среднее арифметическое отметок и округляется в большую 

сторону согласно правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 5 – 8 классов 

Учреждения, к которой допускаются все обучающиеся 5 – 8 классов.  

Годовая промежуточная аттестация проводится в формах, определяемых учебным планом школы, 

который обсуждается на педагогическом совете до начала учебного года.  

Формы промежуточной аттестации: контрольный диктант, контрольный диктант с грамматическим 

заданием, контрольная работа, тест, тестовая работа, сочинение. 

Материалы годовой промежуточной аттестации составляются учителем, рассматриваются на 

заседании методического объединения, согласовываются заместителем директора по УР и утверждаются 

директором школы не позднее, чем за две недели до начала аттестационного периода. Материалы 

годовой промежуточной аттестации, протоколы, работы учащихся хранятся в учреждении до начала 

следующего аттестационного периода.  

 Годовая промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утверждаемому директором 

школы. Расписание размещается на информационном стенде не позднее, чем за две недели до начала 

годовой промежуточной аттестации.  

Годовая отметка по учебному предмету в 5 – 8 классах выставляется учителем как среднее 

арифметическое четвертных отметок целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются аналогично. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы основного 

общего образования текущего учебного года, на основании положительных результатов, в т.ч. и итогов 

годовой промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. Положительная годовая отметка по 

предмету не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам 

годовой промежуточной аттестации.  

Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью.  

 

 

Оценка результатов освоения программ курсов внеурочной деятельности 

При оценке результатов освоения программ курсов внеурочной деятельности используется зачетная 

система. По итогам четверти и года выставляется зачет/незачет.  

Зачет по образовательным программам внеурочной деятельности может проводиться в форме теста, 

творческого экзамена, отчета, презентации, доклада, макета, разработки изделия, творческого концерта, 

театральной постановки, фестиваля, социального проекта, соревнований, сдачи нормативов, участия в 
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мероприятиях РДШ, Юнармии и т.д. Форма зачета определяется педагогом в зависимости от 

направления внеурочной деятельности и в соответствии с его рабочей программой.  

Годовая промежуточная аттестация по образовательным программам внеурочной деятельности не 

выделяется в отдельную процедуру и определяется как среднее значение показателей по четвертям.  

Результаты промежуточной аттестации по образовательным программам внеурочной деятельности 

отражаются в классном журнале (АСУ РСО) и доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

2.Содержательный раздел 

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

деятельности), учебных модулей. 

       Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) 

являются приложением к ООП ООО и размещаются на официальном сайте школы: 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/  

       Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

     Рабочие программы составляет учитель или группа учителей на основе федеральной рабочей 

программы, расположенной на официальном сайте единого содержания образования 

https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_osnovn.htm  

Предмет Класс  Программа 

Русский 

язык 

5-6 https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm 

7-9 Русский язык. Рабочая программа. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, С.Г. 

Бархударова и др. 5-9 кл. учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /[М.  А.  Бондаренко и  др.].  — М. : Просвещение, 2021.  

Литература 5-6 https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Literatura_.htm 

7-9 Литература. Рабочая программа. Предметная линия учебников  под 

редакцией В. Я. Коровиной.  5—9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. Организаций / [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, Н.В. Беляева]. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2021 

Иностранны

й язык 

5-6 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_.htm 

7-9 Рабочие программы . Предметные линии учебников В. П. Кузовлева. 

2—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. П. 

Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — М. : Просвещение, 2019 

Математика 5-7 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm 

8-9 Математика. Рабочие программы. Базовый уровень. 5-11 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. Организаций / [А.Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский , М.С.  Ярик , Е.В. Буцко]. -3е изд. перераб. — М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020.                                                                                  

https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/
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Геометрия. Рабочая программа. Сборник рабочих программ. 7—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2020 

Информати

ка 

 

7 

 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Informatika_proekt_.htm 

8-9 Информатика. Примерная рабочая программа. 7-9 классы / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

История 5-6 https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_.htm 

7-9 1. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2020                                                                                       

2. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2020 

Модуль 

«Введение в 

новейшую 

историю 

России» 

9 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_uchebnogo_modulya_Vvedenie_v_Novejshuyu_istoriyu_R

ossii_Proekt_.htm 

 

Обществозна

ние 

 

6 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_.htm 

7-9 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией А. И. Кравченко. 6—9 классы./  Е.К. Калуцкая.— М.: 

ДРОФА, 2020 

География 5-6 https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Geografiya_.htm  

7-9 География. Рабочая программа. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — М. : 

Просвещение, 2021 

Физика 7 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Fizika_proekt_.htm 

8-9 Физика. Рабочая программа к  линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник. 7-9 классы: учебно-методическое пособие / Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник. - М.: ДРОФА, 2019 

Химия 8  https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Himiya_proekt_.htm 

9 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова И.Г., С.А. Сладкова. 8-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков. - М.: Просвещение, 2019. 

Биология 5-6 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm 

7-9 Биология. Рабочая программа. Предметная линия учебников "Линия 
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https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_.htm
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жизни". 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[В.В. Пасечник и др.]. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

России 

5-6 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm 

Музыка 5-6 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm 

7-8 Рабочие программы.Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Крит- 

ской : / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — М. : 

Просвещение, 2017. 

Изобразител

ьное 

искусство 

5-6 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_po_predmetu_Izobrazi

telnoe_iskusstvo_.htm 

7-8 Рабочие программы. Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 

классы  / учебное пособие для общеобразовательных организаций; Б. 

М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. — М. 

: Просвещение, 

2019 

Технология 5-6 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm 

7-8 Рабочие программы. Технология. 5-9 классы, Тищенко А. Т., Синица 

Н.В.,  М.: Вентана-Граф, 2017 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

8   

https://edsoo.ru/Predmet_Osnovi_bezopasno.htm?filterId=35 

 

9 Рабочие программы. Основы безопасности жизнедеятельности.5-9 

классы./Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин - М.: Вентана-

Граф, 2017 

Физическая 

культура 

5-6 https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego

_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm 

7-9 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / В.И.Лях. - 9-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 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; 
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 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 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 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

2.2.2 Содержательный раздел 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во ФГОС 

ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
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тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

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

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 
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Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 
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составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного 

и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

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

грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя 

в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, 

с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 
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(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример 

и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 
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 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной 

или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

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

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп 

веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие 
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разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, 

физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, 

организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-

научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-

научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

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

разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 
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 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории 

(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств 

массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии 

с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 
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самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в 

том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии 

с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, 

его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 

источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к 

диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым 

и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из 

конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня 

Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 
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 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, 

соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

2.2.3 Организационный раздел 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), 

которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при получении 

основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой 

организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированно- сти у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном 

формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
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Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она нацелена 

на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на 

получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и 

задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в 

виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе 

исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в 

любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке 
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наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») 

и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае 

имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 
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 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных 

ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены 

на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, 

прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не 

может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 
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Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

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

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная 

постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
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 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ФООП и ФРП; выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапред- метный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 

действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации.  

Рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации провела следующие аналитические 
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работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и 

механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проведено обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так 

и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) на уровне основного общего образования (далее - Программа) направлена на:   

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования;   

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности,  

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы.      

Программа обеспечивает   

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;   

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;   

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;   

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;   

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);   
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- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.   

        ФГОС ООО поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные универсальные учебные действия. УУД – это действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.       

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.   

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным 

предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.   

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД, место отдельных компонентов УУД в 

структуре образовательного процесса.   

Понятие «универсальные учебные действия»   

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.   

По мере формирования в  начальных  классах  личностных  действий ученика (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
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достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.   

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».   

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных и 

межличностных отношениях; 

- обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности; 

- обеспечивают успешность различных интеллектуальных операций;   

- обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, строить 

продуктивное взаимодействие. 

2.2.2 Характеристика познавательных, коммуникативных и ругулятивных УУД 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия    

2. Познавательные универсальные учебные действия    

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия (обеспечивающие организацию учебной 

деятельности):    

Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации (типовые 

задачи) 

Связь с 

учебными 

предметами и 

внеучебной 

деятельностью 

1.Способность 

личности  к 

целеполаганию и 

построению 

жизненных планов во 

временной 

перспективе 

1.1.Наличие целей для 

каждой из сфер 

жизнедеятельности;   

-содержательная 

наполненность и 

конкретность целей;   

-определенность 

временного интервала 

достижения целей;   

-проявление активности в 

достижении 

поставленных целей.   

Использование приемов 

совместно-разделенной 

деятельности; организация 

взаимоконтроля.   

 

Учебные предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность, в т. ч. 

проектная 

деятельность 



 

 

 

84 

 

 

 

2.Развитие регуляции 

учебной деятельности 

 2.1. Саморегуляция 

учебной деятельности: 

цели деятельности, 

модели значимых 

условий, программы 

исполнительских 

действий, критерии 

успешности, оценка и 

коррекция результатов;   

2.2. Самоэффективность:   

- представление о своих 

возможностях 

достижения  цели 

определенной сложности;   

-степень уверенности в 

своей возможности 

осуществить 

определенную 

деятельность;   

-перенос убеждений в 

своей 

самоэффективности, 

сформированных в одной 

сфере деятельности, на 

другие сферы;   

2.3. Самоорганизация: 

целеполагание, анализ 

ситуации, самоконтроль, 

волевые усилия  

Инициация внутренних 

мотивов учения 

школьников; поощрение 

действий самоорганизации и 

делегирования их 

учащемуся при сохранении 

учителем за собой функции 

постановки общей учебной 

цели и оказание помощи в 

случае необходимости; 

использование групповых 

коллективных форм работы.  

Учебные предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность, в т. ч. 

проектная 

деятельность  

3.Саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

3.1. Системная 

организация личностных 

особенностей   

Акцент на  достижениях 

ученика; выделение УУД 

как объекта оценки; 

сопровождение 

формирования самооценки 

учащегося  как основы 

построения целей;  

формирование 

рефлексивности оценки и 

самооценки;  с самого 

начала обучения учитель 

должен ставить перед 

учащимися задачу 

оценивания своей 

деятельности;  необходимо 

объективировать для 

учащегося функции 

оценивания – 

объективировать его 

изменения в учебной 

деятельности;  предметом 

оценивания должны стать 

учебные действия 

учащегося их результаты, 

Учебные предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность, в т. ч. 

проектная 

деятельность 
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способы действия, способы 

учебного сотрудничества и 

собственные возможности 

осуществления 

деятельности;   

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации (типовые 

задачи) 

Связь с учебными 

предметами и 

внеучебной 

деятельностью 

1.  Навыки 

исследовательской 

деятельности    
 

1.1.Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью  

компьютерных средств;  

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта, 

и преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область);   умение 

структурировать знания;  

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме;    

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий;  

рефлексия способов и 

Создание условий для 

возникновения вопросов и 

проблем у учащихся 

(стимулирование 

творческого звена 

мыслительного процесса); 

рефлексия мыслительного 

процесса, достижение 

высокого уровня 

понимания решения; 

обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей; 

удовлетворение 

потребности в 

межличностном общении; 

развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – 

рефлексивной 

саморегуляции; 

дифференциация и 

индивидуализация помощи 

учителя учащимся.   

 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность   
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условий действия;  

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от  цели;    

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров;   

определение основной и 

второстепенной 

информации; свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации;    

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

2.Навыки 

понимания текстов 

(грамотность 

чтения) 

2.1.Общая ориентация в 

содержании текста и 

понимание его 

целостного смысла  

(определение главной 

темы, общей цели или 

назначения текста; 

умение выбирать из 

текста или придумать к 

нему заголовок; 

сформулировать тезис, 

выражающий общий 

смысл текста; объяснить 

порядок инструкций, 

предлагаемых  в тексте; 

сопоставить основные 

части графика или 

таблицы; объяснить 

назначение карты, 

рисунка; обнаружить 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

Составление плана;  

написание тезисов;  

кодирование информации 

в графических схемах и 

т.д;  составление сводной 

таблицы;  

комментирование;  

логическое запоминание 

учебной информации 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 
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сформулированной 

вопросом и т.д.);   

-нахождение 

информации (умение 

пробежать текст 

глазами, определить его 

основные элементы и 

заняться поиском 

необходимой 

информации, порой в 

самом тексте 

выраженной в иной 

(синонимической) 

форме, чем в вопросе;   

-интерпретация текста  

(умение сравнить и 

противопоставить 

заключенную в нем 

информацию разного 

характера, обнаружить в 

нем доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов, 

сделать выводы из 

сформулированных 

посылок, вывести 

заключение о намерении 

автора или главной 

мысли текста);  

рефлексия содержания 

текста (умение связать 

информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников, оценить 

утверждения, сделанные 

в тексте, исходя  из 

своих представлений о 

мире, найти доводы в 

защиту своей точки 

зрения,  что 

подразумевает 

достаточно высокий 

уровень умственных 

способностей, 

нравственного и 

эстетического развития 

учащихся);   

- рефлексия на форму 

текста (умение 

оценивать не только 

содержание текста, но и 

его исполнения, что 

подразумевает 
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достаточное развитие 

критичности мышления 

и самостоятельности 

эстетических суждений) 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

 

1.Коммуникация как 

взаимодействие 
 

1.1. Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией – 

это умение:    

-слушать и слышать 

друг друга;   

-с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации;   

-адекватно использовать  

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции;   

-представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме;   

-спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое;   

-вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка.   

1.2.  Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и уметь 

согласовывать свои 

действия предполагает:   

- понимание 

Большие возможности 

предоставляет организация 

совместной деятельности 

школьников на уроке, 

поскольку она 

предполагает умение 

ставить общие цели, 

определять способы 

совместного выполнения 

задания, учитывать 

позиции участников и др.   

Развитие 

коммуникативных 

способностей невозможно 

без систематического 

использования такой 

формы учебного 

сотрудничества, как 

разнообразные дискуссии.   

Естественны и органичны 

дискуссии в контексте 

проектных форм 

деятельности.   

 

Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность, в т. 

ч. проектная 

деятельность 
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возможности различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной;   

-готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции;   

-умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор;  умение 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраждебным 

для оппонентов образом  

2.Коммуникация как 

кооперация 
 

2.1. Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – это:    

-определение цели и 

функций участников, 

способов 

взаимодействия;   

- планирование общих 

способов работы;   

-обмен знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;   

-способность брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство);   

-способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию - 

(познавательная 

инициативность);   

-разрешение конфликтов 

– выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов решения 
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конфликта, принятие 

решений и его 

реализация; 

-управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать.   

2.2. Работа в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) – это умение:   

-устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации;   

-интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми;   

-обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу в 

группе;   

-переводить 

конфликтную ситуацию 

в логический план и 

разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий.   

2.3. Следование 

морально-этическим и 

психологическим типам 

общения и 

сотрудничества – это: 

уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого;   

-адекватное 

межличностное 

восприятие;  
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- готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности;   

-стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания, 

способность к эмпатии 

3. Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

3.1. Речевые действия 

как средства регуляции 

собственной 

деятельности – это:  

-  использование 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих  

внутреннего мира;   

-  речевое отображение 

(описание, объяснение) 

учеником содержания 

совершаемых действий 

в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки 

(планирование, 

контроль, оценка) 

предметно-

практической или иной 

деятельности как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

(внутреннего 

говорения), служащей 

этапом интериоризации 

- процесса переноса во 

внутренний план в ходе 

усвоения новых 

умственных действий и 

понятий.    

 Учебные 

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой развития 

действия являются 

уроки предметов  

гуманитарного 

цикла) 
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Типовые задачи применения УУД 

Для развития УУД на уровне ООО используются типовые задачи разных видов:   

1). Коммуникативные УУД:   

-на учёт позиции партнёра;   

-на организацию и осуществление сотрудничества;   

-на передачу информации и отображению предметного содержания;   

-тренинги коммуникативных навыков;   

-ролевые игры;   

-групповые игры.  

2). Познавательные УУД:   

-задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;   

-задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;   

-задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

-задачи и проекты на проведение теоретического исследования;   

-задачи на смысловое чтение.  

3). Регулятивные УУД:   

-на планирование;   

-на рефлексию;   

-на ориентировку в ситуации;   

-на прогнозирование;   

-на целеполагание;   

-на оценивание;   

-на принятие решения;   

-на самоконтроль;   

-на коррекцию.  

Типовые задачи – это индивидуальные или групповые учебные задания, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

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

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является 
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уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Ориентируясь на основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД, можно выделить специфические требования, предъявляемые к 

типовым задачам по формированию разных видов УУД:  

 

 

Требования к типовым задачам  

№  

п/п  
Вид УУД  Задача  

Требования к 

типовым задачам  
Тип задач  

1.  Познаватель

ные УУД  

Создание условий 

для  

восстановления 

полидисциплинар 

ных связей, 

формирования 

рефлексии 

обучающегося и 

формирования 

метапредметных 

понятий и 

представлений.  

Задачи  должны быть 

сконструированы 

таким образом, 

чтобы формировать 

у обучающихся 

умения:  

а)объяснять явления 

с научной точки 

зрения;  

б)разрабатывать 

дизайн научного 

исследования;  

в)интерпретировать 

полученные данные 

и доказательства  с 

разных позиций и 

формулировать 

соответствующие 

выводы.  

Организация образовательных 

событий, выводящих обучающихся 

на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира:   

-полидисциплинарные и 

метапредметные погружения  и 

интенсивы;  

-методологические и философские 

семинары;  

-образовательные экспедиции и 

экскурсии;  

-учебно-исследовательская  работа 

обучающихся,  которая предполагает:  

-выбор тематики исследования, 

связанной с новейшими  

достижениями в области науки и 

технологий;  

-выбор тематики исследований, 

связанных с учебными предметами, 

не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом 

и др.;  

-выбор тематики исследований, 

направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в 

целом  

2.  Коммуникат

ивные УУД  

Организация и 

обеспечение  

ситуаций, в  

которых 

обучающийся  

сможет 
самостоятельно  

ставить цель  

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми, 

сообществами и 

организациями и 

достигать ее. 

Формирование у 

обучающихся 

умения 

самостоятельно 

ставить цели 

коммуникации, 

выбирать партнеров 

и способ поведения 

во время 

коммуникации, 

освоение 

культурных и 

социальных норм 

общения с 

Типовые задачи и события, 

позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей 

коммуникации:  

-межшкольные (межрегиональные) 

ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи 

на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и 
касаться ближайшего будущего;  

-комплексные задачи, направленные 

на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей 
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    представителями 

различных 

сообществ:  

-с обучающимися 

других 

образовательных 

организаций 

региона, как с 

ровесниками, так и 

с детьми иных 

возрастов;  

-представителями 

сообщества, бизнес-

структур, местного  

культурной и 

научной 

общественности 

для выполнения 

учебно-

исследовательских 

работ и реализации 

проектов;  

-представителями 

власти, местного 

самоуправления, 

фондов, 

спонсорами и др.  

образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.;  

-комплексные задачи, направленные 

на решение проблем местного 

сообщества;  

-комплексные задачи, направленные 

на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  

-социальные проекты, направленные 

на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам 

относятся:  

а) участие  в  волонтерских 

акциях  и  движениях, 

самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных 

акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных 

акций;  

в) создание и реализация социальных 

проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации;  

-получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных 

образовательной организации:  

а)в заочных и дистанционных школах 

и университетах;  

б)участие в дистанционных конкурсах 

и олимпиадах;  

в)самостоятельное освоение 

отдельных предметов и курсов;  

г)самостоятельное освоение 

дополнительных иностранных языков.  

3.  Регулятивны

е УУД  

Обеспечение и 

создание условий 

для  

самостоятельного 

целенаправленного 

действия 

обучающегося  

Использование  возможности  

самостоятельного  

формирования  элементов  

индивидуальной  

образовательной 

траектории  

а)самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных языков 

с последующей сертификацией;  

б)самостоятельное освоение глав, 

разделов и тем учебных предметов;  

в)самостоятельное обучение в 

заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

г)самостоятельное определение темы 

проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, 

необходимых для реализации 

проекта;  

д)самостоятельное взаимодействие с 

источниками ресурсов: 

информационными источниками, 

фондами, представителями власти и 

т. п.;  

е)самостоятельное управление 

ресурсами, в том числе 

нематериальными;  

ж)презентация результатов проектной 
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работы на различных этапах ее 

реализации.  

   

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной 

программы.   

        Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

универсальных учебных действий.   

    Технологии развития универсальных учебных действий   

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.   

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:   

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ;   

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;   

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;   

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;   

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.   

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках кружков.   

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 
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построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:   

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения  

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);   

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);   

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;   

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).   

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач.   

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение;   

— на развитие Я-концепции;   

— на смыслообразование;   

— на мотивацию;   

— на нравственно-этическое оценивание.   

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра;   

— на организацию и осуществление сотрудничества;   

— на передачу информации и отображение предметного содержания;   

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;   

— групповые игры.   

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;   

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;   

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;   

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;   

— задачи на смысловое чтение.   

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование;   

— на рефлексию;   

— на ориентировку в ситуации;   

— на прогнозирование;   

— на целеполагание;   

— на оценивание;  

 — на принятие решения;  

 — на самоконтроль;   

— на коррекцию.   

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения.   

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 
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происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.   

Примеры заданий представлены в книге: Формирование УУД в основной школе: от действия к 

мысли. Пособие для учителя / А.Г.Асмолов и др. - М.: Просвещение.   

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.   

В  условиях специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести:   

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы;   

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;   

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);   

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания;   

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы);   

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.   

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными 

и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений.   

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.   

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.   

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания.   
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Цели организации работы в группе:   

• создание учебной мотивации;   

• пробуждение в учениках познавательного интереса;   

• развитие стремления к успеху и одобрению;   

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;   

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;   

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.   

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:   

1) принцип индивидуальных вкладов;   

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;   

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.   

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с 

низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.   

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:   

• все роли заранее распределены учителем;   

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания;   

• участники группы сами выбирают себе роли.   

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.   

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, 

так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.   

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:   

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;   

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого;   

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 

ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).   
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся.   

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).   

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.   

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.   

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.   

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.   

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.   

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность.   

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.   
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы 

(5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.   

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;   

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;   

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов 

и др.);   

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.   

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующие конкретные 

цели:   

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окружающим;   

• развивать навыки взаимодействия в группе;   

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;   

• развивать невербальные навыки общения;   

• развивать навыки самопознания;   

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;   

• учиться познавать себя через восприятие другого;   

• получить представление о «неверных средствах общения»;   

• развивать положительную самооценку;   

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;   

• познакомить с понятием «конфликт»;   

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;   

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;   

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;   

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;   

• снизить уровень конфликтности подростков.   

Групповая игра и другие виды совместной деятельности  в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение  
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подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.   

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.   

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как 

особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость 

выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся.   

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:   

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;   

• опровержение предложенных доказательств;   

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.   

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:   

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать  

его;   

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.   

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана.   

Любое доказательство включает:   

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;   

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса;   

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.   

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.   

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
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практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 

и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?   

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности:   

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);   

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?);   

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).   

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:   

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

• оценка своей готовности к решению проблемы;   

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,   

справочнике, книге, у учителя);   

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).   

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач.   

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.   

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. 
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е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми.   

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт 

к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу.   

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за 

последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.   

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие 

педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля.   

Требования к построению учебно-исследовательского процесса и общие характеристики  

Требования:   

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя;   

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ 

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 ученику, а уже потом 

науке.   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.   

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов;   

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.   

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.   
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами и необходимого 

для конкретного использования  

Организуется поиск в какой-то области 

знания, формируются отдельные 

характеристики итогов работ; 

отрицательный результат – тоже результат  

Реализацию предваряет представление о 

будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта; результат должен точно 

соотноситься с характеристиками, 

сформулированными на этапе планирования  

Логика построения исследования включает 

формулировку проблемы, выдвижение 

гипотезы и последующую 

экспериментальную или  

модельную проверку данной гипотезы  

 

    Ярким примером проектных работ школьников могут быть разработки компьютерных учебных 

пособий, выполненных самими школьниками по какой-то определённой теме по химии, физике, 

биологии, литературе и т. д. Такого рода разработки следует однозначно отнести к проектной 

деятельности, поскольку результат этих работ чётко определён, возможности применения продукта этой 

деятельности также несомненны — для учащихся школы при подготовке к урокам, к итоговому 

контролю, к экзаменам и для учителя при работе в классе. Социальная значимость совестно 

выполненного проекта тоже очевидна.   

Любой проект направлен на получение вполне конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными свойствами, и который необходим для конкретного 

использования. В ходе исследования, как правило, организуется поиск в какой-то области, а на 

начальном этапе лишь обозначается направление исследования, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ.   

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем продукте, планирование 

процесса создания продукта и реализация 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.   

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — 

это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта.   

Организации проектной деятельности 

Типология проектов  

Выделяются следующие типы проектов, которые различаются по   
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• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения);   

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.;   

• количеству 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);   

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;   

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр.   

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.   

Реализация  проектной деятельности  

Работая над проектом, учащиеся 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 проектом является самооценивание хода и результата работы, 

что позволяет увидеть допущенные просчёты (переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью и др.).   

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.   

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. 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.   

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:   

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;   
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• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей  

деятельности;   

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;   

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;   

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;   

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.   

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 

может приобретать разные формы.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятияхи во внеурочной 

деятельности Урочные занятия:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, 

урокэкспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;   

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов;   

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,  

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.   

Внеурочные занятия:  

• исследовательская практика обучающихся;   

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера;   

• ученическое научно-исследовательское общество, клуб — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;   

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий и другие.   

Многообразие форм учебно-исследовательской 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. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.   

Условия реализации проектной деятельности:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;   
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• 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);   

• возможно 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;   

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме.   

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

Цель Программы: формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий па уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.   

     ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  общества.   

    Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат других – и в 

режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В 

ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут 

строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-

поддержкой.   

    Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся.   

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себястановление и 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и 

интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ.   

    В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же 

время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий.    

    Формирование ИКТ- компетентностей происходит во всех предметах и внеурочной деятельности.       

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат других – и в 

режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В 

ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут 

строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-

поддержкой.   
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    Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся.   

Элементы развития процесса информатизации и технические средства, необходимые для 

формирования  ИКТ- компетентности:  

• создание информационной среды (как технологической основы для формирования 

информационной образовательной среды);   

• обеспечение надежного Интернета;   

• обеспечение технической, методической и организационной поддержки информатизации 

(планирование, заключение договоров, выпуск распорядительных документов учредителя и локальных 

актов);   

• расширение сферы ИКТ- компетентности специалиста, ведущего курс Информатики и ИКТ;   

• включение работников образовательного учреждения в процесс формирования и аттестации 

их ИКТ- компетентности.  

 Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП могут быть использованы следующие 

технические средства и программные  инструменты:   

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, сканер, 

микрофон,   оборудование компьютерной сети и другие;   

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке и другие.    

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

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в 

ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 

предметах.   

Формирование ИКТ-компетентности в рамках преподавания различных предметов 

Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по 

проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и 

коммуникацию между людьми:  

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ;   

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;   

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;   

• базовые действия с экранными объектами;   

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;   

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;   

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде;   

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;   

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами;   

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком;   

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в 

том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.   

     Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология».   
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    Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формируются в области 

«Искусство». В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, эмоций, об 

эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная 

мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, 

совершенствования своего произведения, см. далее.   

    В области «Естествознание» наибольшую важность имеет качество воспроизведения 

существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации с 

измерениями.   

    Предмет «Информатика» в 7-9-х классах основной школы подводит итоги формирования ИКТ-

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их 

теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 

картину мира.    

    В школе имеются средства ИКТ и учитель информатики, обладающий рядом элементов ИКТ - 

компетентности. В учреждении имеются 2 комплекта учебно-лабораторного оборудования, в том числе – 

проекторы, сканер, принтер, позволяющие сканировать и распечатывать страницы А4, интерактивная 

доска, ноутбуки ученические и учительские. Первоначальное освоение этих устройств может проходить 

под руководством учителя информатики.  

    Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на цифровых 

(электронных) носителях. Рекомендуется использовать разработанные комплекты презентационных 

слайдов по курсу информатики.    

     Учащиеся проходят текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя 

специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти 

задания не становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества 

выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована.    

    Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников  определяется как 

способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания 

продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. 

Формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не 

столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации 

школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных 

потребностей.    

         Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов:   

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить о ней 

всегда);   

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий (целей будет как минимум две: 

изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- компетентности);   

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением;   

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения 

(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.).   

  В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации формирования 

ИКТ-компетентности: на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 
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учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, при информатизации традиционных форм 

учебного процесса, в том числе при участии школьников в процессе информатизации (создание 

электронных пособий):   

–        тесты,   

– виртуальные лаборатории,   

– компьютерные модели,   

– электронные плакаты,   

– типовые задачи в электронном представлении,  

при работе в специализированных учебных средах, при работе над проектами и учебными 

исследованиями:  

 – поиск информации,   

– исследования,   

– проектирование,   

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление презентации, при включении в учебный процесс элементов дистанционного 

образования.   

    По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения их в 

учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести стихийно 

складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень.   

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее 

традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в 

основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на школьных компьютерах или с 

применением домашних компьютеров.   

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и 

зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, оформление 

отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые этапы проектных и исследовательских работ, 

требующие овладения средствами   

ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под 

руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: 

тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов.   

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:   

1. Обращение с ИКТ-устройствами   

• Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.   

• Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.   

• Определение оборудования, установленного в компьютере.   

• Работа в файловом менеджере.   

• Создание файлов и папок.   

• Установка и удаление программ.   

2. Создание документов и печатных изданий   

• Создание и редактирование текстовых документов.   

• Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.   

• Размещение и оформление в документах элементов страницы:   

заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации.   

• Редактирование иллюстраций.   
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• Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.   

• Создание и оформление схем.   

• Создание и применение стилей.   

• Создание сносок, колонок.   

3. Создание мультимедийной продукции   

• Создание изображений для различных целей.   

• Редактирование размера и разрешения изображения.   

• Изменение композиции фотографии.   

• Коррекция тонового и цветового баланса изображения.   

• Ретуширование дефектов различными способами.   

• Создание видеофильмов для различных целей.   

• Применение кодеков и форматов.   

• Создание сценариев и выполнение раскадровки.   

• Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.   

• Использование переходов при монтаже.   

• Добавление титров разного вида.   

• Подбор и применение видеоэффектов.   

• Выбор и добавление в проект звука.   

4. Создание электронных изданий   

• Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих.   

• Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-страниц.   

• Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ.   

• Оформление веб-страниц с использованием таблиц.   

• Иллюстрирование веб-страниц.   

• Создание навигации между несколькими страницами.   

• Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).   

5. Общение в сети Интернет   

• Создание своего образа в сети Интернет.   

• Соблюдение правил сетевого общения.   

• Реагирование на опасные ситуации;   

• Ведение беседы в заданном формате;   

• Умение придерживаться темы;   

• Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.   

6. Выступление с компьютерным сопровождением   

• Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления.   

• Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по теме 

выступления.   

• Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.   

• Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля 

оформления.   

• Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, 

таблиц. Импортирование объектов из других приложений.   

• Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки).   

• Знание и применение правил верстки материала на странице.   

• Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.   

• Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную.   
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7. Поиск информации   

• Постановка информационной задачи.   

• Определение источников информации.   

• Осуществление поиска с помощью специальных средств.   

• Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.   

• Решение задачи с помощью полученной информации.   

• Организация найденной информации.   

8. Моделирование   

• Построение информационной модели.   

• Проведение численного эксперимента.   

• Визуализация полученных данных.   

• Исследование модели.   

• Выдвижение гипотез.  

• Совершенствование модели.   

• Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.   

• Поиск решения в процессе моделирования.   

9. Хранение и обработка больших объемов данных   

• Структурирование информации посредством таблиц.   

• Составление запросов к табличным базам на выборку информации.   

• Составление запросов для получения количественных характеристик данных.   

• Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.   

• Использование визуального конструктора запросов.   

• Самостоятельное проектирование базы данных.   

10. Управление личными проектами   

• Постановка целей и их достижение.   

• Определение последовательности выполнения дел.   

• Планирование текущей деятельности, включая учебную.   

• Различение мечты и цели и превращение.   

• Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости.   

• Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах подзадач.   

• Организация списка текущих.   

• Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда.   

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий  

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент делается, 

прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных познавательных навыков 

(умственных навыков высокого уровня). Для оценки сформированности таких навыков необходим 

специализированный инструмент, который позволяет оценить демонстрируемые школьниками 

способности работать с информацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых 

условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей. 

Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой 

процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности 

образуют тест. Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную 

оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП ООО ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка и 

размещается на официальном сайте учреждения в разделе «Образование» 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/  

 

Пояснительная записка 

 

      Программа воспитания ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка (далее – Программа) разработана на 

основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

• Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации";  

• стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400); 

•       приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74223); 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования"; (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74228) 

• приказа  Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся» 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

   Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

   Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

   Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности.  

   Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе совета обучающихся, совета родителей (законных 

представителей). 

   Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

   Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

   В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/
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воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

   Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.        

   Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

ГБОУ СОШ№ 1 с. Обшаровка и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

       

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

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

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Цель воспитания обучающихся:  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

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

российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 
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поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС.  

   Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности,  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению,  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и 

правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Воспитательная 

деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, соответствия возрасту. 

1.2 Направления воспитания  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 гражданское воспитание, способствующее формированию 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, основанное на воспитании любви к родному краю, Родине, 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание, способствующее формированию 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; 
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 ценности научного познания, ориентированное на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
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институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том 

числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

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

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 
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(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза П. М. Потапова с. Обшаровка 

муниципального района Приволжский  Самарской области расположено по адресу: Самарская область, 

Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская,70. В состав ОУ входят: Нижнепечерский филиал 

начальной школы и  структурное подразделение д/с «Весёлые ребята». 

       Территориальная удаленность  от городов и районного центра, малое количество культурных 

и спортивных объектов – специфические социальные условия, в которых функционирует школа. Поэтому 

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка играет роль социокультурного центра сельского поселения.  

       Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1 смену. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. 

       В 2021 году – в школе открыт центр образования «Точка Роста» естественно – научной и 

технической направленности, в 2023 году начал функционировать Центр детских инициатив 

«Точка_Притяжения» 

       Процесс воспитания в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка основывается на неукоснительном 

соблюдении законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке 

и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в ОУ обеспечивают Устав и локальные акты 

образовательного учреждения. 

       Основными направлениями воспитательной деятельности ОУ являются гражданско – 

патриотическое, духовно – нравственное воспитание. В школе функционируют: ученическое 

самоуправление «Планета детства», юнармейский отряд «Новое поколение» и волонтёрский отряд 

«ВМИГ», «РДДМ», «Орлята России», объединяющие детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

       Социальными партнёрами школы в области воспитания подрастающего поколения являются: 

СДК «Юбилейный», СДК «Кристалл», МБУ м.р. Приволжский «ЦБС» Обшаровская сельская библиотека, 

ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка, ГБОУ СО «Школа – интернат для обучающихся с ОВЗ с. Обшаровка, 

ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум имени В.И. Суркова», Отдел по делам молодёжи и 

туризму администрации м.р. Приволжский, СП ДДТ ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье, и др. 

        В школе работает историко-краеведческий музей «Наша память», также имеющий свою 

интерактивную версию. В рамках его деятельности организуется поисковая работа, проводятся встречи с 

ветеранами, интересными людьми, создаются мультимедийные продукты гражданско – патриотической 

направленности и т.д. 

       .  В школе сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены не 

только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры.  

             Основные традиции воспитания в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка следующие: 

- ключевые общешкольные дела, их коллективные: разработка, планирование, проведение и 

анализ результатов проведённых мероприятий; 

- от ступени к ступени обучающийся социально растёт (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межличностное, межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, их социальная активность; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

        Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение учителей с 

большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем 
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творческой активности и профессиональной инициативы.  

        Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

        В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее развитие 

России. Со дня основания нашей школы прошло более 125 лет, однако мы храним память о тех 

замечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в нашем учебном заведении.   

        Активное и результативное участие учащихся и учителей школы в районных, 

территориальных и областных мероприятиях говорит о высоком уровне профессионализма 

педагогического коллектива школы, способствует повышению имиджа нашей образовательной 

организации. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность»  
Реализация педагогами школа воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации,  согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- 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,  кейсов и 

дискуссий; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, викторины, 

тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; олимпиады,   

занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  

урок-исследование  и  др.; 

- 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;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  

познавательную мотивацию  школьников. Предметные  выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  

брейн-ринга,  геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-

состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных 

постановках;   

- 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,  помогает приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 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 «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

   Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; курсы внеурочной деятельности «Рассказы по истории Самарского края», 

«История Самарского края», «Россия – моя история», «ОБЖ»; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению – курсы внеурочной деятельности «Рассказы по 

истории Самарского края», «Рассказы по истории Отечества»; 

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности: курс 

внеурочной деятельности: «Разговор о важном».  Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность: курсы внеурочной 

деятельности «Чудеса науки и природы»», «Занимательная физика», « Samara Files». 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; предполагает привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, 

творческих способностей, чувства прекрасного. Курсы внеурочной деятельности: школьный театр 

«Балаганчик». 

- оздоровительной и спортивной направленности: вводится для привития детям привычек 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к 

сохранению здоровья. Курсы внеурочной деятельности: «Подвижные игры народов России», 

«Динамическая пауза», «ШСК». 

Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, 

творческие  конкурсы); 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы. 

Модуль «Классное руководство 
Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  полезных  

для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 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  с  

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

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 
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обучающихся предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (согласно плану классного руководителя):  

- посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  селе,  стране,  

способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  

лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

- игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  предупреждающие  

стрессовые  ситуации;  

- проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  

позволяющие  решать  спорные  вопросы;   

- организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения  

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 



 

 

 

122 

 

 

 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 

воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные 

дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного 

самовыражения и обогащения ребенка. Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы: 

 Праздник «День защитника Отечества» - организуются акции, поздравления, а также 

традиционный смотр строя и песни «Статен и строен – уважения достоин», среди учащихся 5-11 

классов, и фестиваль военной песни «Строки опалённые войной», среди учащихся 1-4 - х классов. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 

праздничное настроение, которое помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться 

преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально 

читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 

торжественном параде, смотр военной песни и строя, среди учащихся 1-4 классов, участие в акциях 

«Окна Победы», «Песни Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти». Совместно с родителями 

школьники являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк» (как в формате онлайн, 

так и офлайн). Эти дела способствуют формированию российской гражданской идентичности 

школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет.  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире: 

«Своих не бросаем», «Красный тюльпан», «Диктант Победы» и т.д. 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: 

 День Знаний, День рождения школы - как творческое открытие нового учебного года, где 

происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с 

образовательной организацией, а также событие-праздник во дворе школы не только для учащихся и 

родителей, но и всего микрорайона.  

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к 

учителю, труду педагога через поздравление, творческие концерты. Данное мероприятие формирует 

доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей 

учащихся. 

 Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная 

школа», вступление в ряды первичного отделения РДДМ, «Орлята России», церемония вручения 

аттестатов девятиклассникам. 

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только 

учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками.  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 

для жителей поселения; 
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 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами 

и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя выдающегося 
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исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 
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организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления и общетвенных 

объединенийв общеобразовательной организации может предусматривать: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 через деятельность Большого Совета учащихся, объединяющего председателей классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на уровне школы и 

внешкольном уровне. Деятельность Большого Совета учащихся осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего 

Совета школы; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- координация деятельности членов Большого Совета учащихся и классных Советов учащихся; 
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- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности Большого Совета учащихся; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического 

Совета школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета. 

 через деятельность РДДМ, юнармейского отряда «Новое поколение» ВВПОД «Юнармия», 

волонтёрского отряда «ВМИГ», инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб юнармейского отряда  «Новое поколение» Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»  и штаб волонтёрского отряда «ВМИГ» в своей деятельности 

реализует функции: 

- привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию», в добровольческое движение; 

- организацию общественно полезных дел; 

- организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти, 

акций, проектов; 

- участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО, конкурсах; 

- организация работы в школьном музее «Наша память»; 

- проведение поисковой работы; 

- помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую деятельность; 

- организация участия во Всероссийских акциях; 

- представление юнармейцев и волонтёров на награждение. 

 через деятельность созданного Совета медиации («Служба медиации») из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе, реализующего следующие функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении акций по профилактике правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

председателей, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- Организация дежурства по классу и школе; 

- Выпуск и работа классного уголка; 

- Участие в выпуске школьной газеты; 

- Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

- Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Большом совете школы. 

На индивидуальном уровне через: 

- Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

- Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

- Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 

разбивке цветников. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации может 

предусматривать: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Профориентация» 
Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая задача, 

стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько качественно, осознанно и 

своевременно она решается, зависит качество последующей социальной и профессиональной жизни 

человека. При этом необходимо, чтобы доступ к информационным ресурсам по профессиональному 

самоопределению имели не только жители крупных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и 

труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного контекста. 

Вследствие  этого обеспечение профориентационной помощи в 2023 г. внедряется Профориентационный 

минимум для 6 -11 классов, главной целью которого является выстраивания системы профессиональной 

ориентации обучающихся, которая реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах 

деятельности. 

Профориентационный минимум в ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка реализуется на основном уровне 

(рекомендованная учебная нагрузка – не менее 60 часов и реализуется в следующих форматах): 

Урочная деятельность включает: профориентационное содержание уроков по предметам   

общеобразовательного   цикла   (физика,    химия,    математика    и    т.д.), где рассматривается 

значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение 

дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная деятельность предполагает   
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проведение профориентационно-значимых уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в части 

изучения отраслей экономики и создания материальных проектов). 

Внеурочная деятельность включает: профориентационную онлайн-диагностику (диагностику 

склонностей, диагностику готовности к профессиональному самоопределению); профориентационные 

уроки; внеурочную деятельность «Билет в будущее», «Профориентация»; проектную деятельность;   

профориентационные   программы;   классные   часы   (в   т.ч. с демонстрацией выпусков открытых 

онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые 

игры; консультации педагога и психолога; моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и 

др. 

Воспитательная работа включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение лекций в 

образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационных выставок, посещение 

профессиональных   проб,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    дверей в образовательных 

организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с представителями 

разных профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в 

рамках РДДМ, Юнармии, реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.)  

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия 

проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение тематических 

родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. 

о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а 

также участие родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации может предусматривать:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования: (http://metodkabinet.ru/, 

http://мой-ориентир.рф/ 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, 

веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

  участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 участие в реализации всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся «Билет в будущее» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В.Путина. Регистрация пользователей на платформе проекта, тестирование прохождение профпроб 

(https://bilet.worldskills.ru/) 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
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 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Модуль «Социальное партнёрство» 
  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие творческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым стандартам 

образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства 

одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное пространство духовно-

нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами региона, как основных 

учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно-коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников села; 

- участие во Всероссийских  онлайн-конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и 

сообществах. 

    Это возможность максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная 

деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

   Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка с организациями-партнерами: администрация с.п. Обшаровка, ГБУ ДПО 

СО «Региональный социопсихологический центр»,  ГБОУ СОШ № 1 2 с. Обшаровка, МБУ ЦБС м.р. 

Приволжский Обшаровская модельная библиотека № 1, Обшаровское отделение ГБУЗ СО (Приволжская 

ЦРБ), СП ДДТ ГБОУСОШ «№ 2 с. Приволжье, СДК «Юбилейный», «Кристалл», КДН, Отдел по делам 

молодёжи, спорту и туризму, ПДН ОМВД м.р. Приволжский. 
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. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое 

помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс.   

Общая численность педагогических работников 15 человек основных педагогических работников, 

3 педагога  дополнительного образования - внутреннее совмещение.  

83 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование, 5% - высшую квалификационную  категорию, 33 % - первую квалификационную 

категорию.                 

Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и с ОВЗ, осуществляет 

педагог-психолог.  

В школе 12 классов, в которых работают 12 классных руководителей.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-заместитель директора по образовательному процессу;  

-заместитель  директора по воспитательной работе;  

-классные руководители; 

-педагог-психолог; 

-педагог - организатор;   

- педагоги дополнительного образования. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.   

Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам 

духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе муниципальных и региональных методических объединений представление 

опыта работы школы. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

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

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о дежурстве в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

3. Положение о внутришкольном контроле; 

4. Положение        о        комиссии    по      урегулировании   споров        между           участниками 

образовательных отношений ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

5. Положение о Совете профилактике правонарушений; 

6. Положение о Совете родителей обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

7. Положение о Совете обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

8. Положение о социально-психологической службе ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

 

9. Положение о школьной службе медиации ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

10. Положение об организации дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

12.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 
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13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

14.Положение      о        первичном отделении   российского движения детей и молодёжи Движение 

Первых» ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

15. Положение о школьном спортивном клубе. 

       Ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое обеспечение в ГБОУ СОШ № 

1 с. Обшаровка  https://obsharovkas1.minobr63.ru/dokumenty/ 

         С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена система 

организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22). 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

     В настоящее время   в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, получает образование  примерно 

8%  детей с  ОВЗ и детей - инвалидов  в НОО, ООО школы. 

     На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

         На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития.       На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

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

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/dokumenty/
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обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
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результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

   Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирования. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность 

участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной работы.  

   Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

   Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: 

«Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 

самооценки». 

   Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, 

социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки -  таблица 

достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут 

результаты участия детей в мероприятиях различного уровня. 

   Заполненные таблицы по всем классам формируются в сводную таблицу по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем 

направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

   Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

   Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены 
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ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

   Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. 

Оценивается три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 

деятельности классного руководителя; качество допобразования.  

    Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной 

работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

   Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

   Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

       Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных условиях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы 

школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных 

технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа жизни 

на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществление 

индивидуальноориентированной 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; 
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 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 содержит: 

 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. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной 

специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому и 

с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной 

помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 
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2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для 

развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

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. 

— 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). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 
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содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 
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психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень 

основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются 

в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам. 
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями включены следующие специалисты: педагога-психолога, учителя-

логопеда, учитель-дефектолог. 

ПКР подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, 

анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты 

обучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разработаны общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, организация и 

механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое 

решение. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка, а также уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — 

это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации 

сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы 

которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 
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образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной программы 

основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать условия для их координации (план 

обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся 

на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением совместно с Центром диагностики и консультирования с. 

Хворостянка,  Центральной районной больницей. Для организации коррекционной работы привлечены 

узкие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог.   

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:   

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;   

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося.   

В школе в соответствии с Положением работает психолого-медико- педагогический консилиум, 

заседания которого проводятся в соответствии с планом работы, предоставляет помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.   

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность учебно-

воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их 

социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
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—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных 

образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

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. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР 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. 

Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой 

и выражается в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная 

динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

В качестве Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка взят Федеральный учебный план  
ВАРИАНТ 1. 
Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 
а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 
русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. В 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
предоставляет возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 
устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется 
через возможность формирования программ основного общего образования различного уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 
включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 
имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части (физическкая культура); 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов. Продолжительность каникул в 

течение учебного года в соответствии с действующими нормамаи СанПиН: продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.   Начало занятий в 8:30. Пятидневная 

учебная неделя. 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

5 6 7 8 9 Итого 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1   1 

Информатика    1  1  1  3  

Общественно-

научные 

предметы  

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2  2  2  2 10  

Введение в 

Новейшую 

историю 

России 

    0,5 0,5 

Обществознан

ие  

 1  1  1  1  4 

География  1  1  2  2  2  8  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

1  1    2  
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России России  

Естественно-

научные 

предметы  

Физика    2  2  3 7 

Химия     2  2  4  

Биология  1  1  1 2  2  7 

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4 

Изобразитель

ное искусство  

1  1  1    3 

Технология  Технология  2  2  2  2  8  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

   1  1  2 

Физическая 

культура  

2 2 3 3 3 13 

Итого  27 29 31 32 31,5 150,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

2 1 1 1 1,5 6,5 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

29  30  32  33  33  157  

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 

продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9 

классов. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся. При 

проведении годовой промежуточной аттестации применяются следующие формы:  комплексная 

контрольная работа;  итоговая контрольная работа; устные и письменные экзамены;  тестирование;  

защита индивидуального (группового) проекта; собеседование и др. Перечень предметов определяется на 

педагогическом совете. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности основного общего образования размещается на официальном сайте 

школы: https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/ 

     В соответствии с обновлёнными федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

     План внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка является нормативным 

правовым актом, определяющим общий внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

     План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/obrazovanie/
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 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программы  ООО. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в 

себя: 

1. Внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

Занимательная 

физика 

Создание условий для успешного освоения 

обучающимися основ исследовательской 

деятельности. 

Мир химии 

Подготовка и поддержка выпускников 9 класса 

школы, помощь в преодолении когнитивных, 

личностных и процессуальных трудностей в период 

подготовки к экзамену. 

Чудеса физики 

Создание условий для успешного освоения 

обучающимися основ исследовательской 

деятельности. 

История 

Самарского края 

Формирования у обучающихся целостного 

представления об истории Самарского края как части 

истории России и мира.   
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Рассказы по 

истории Отечества 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

обучающихся посредством приобщения их к 

историческому и культурному наследию нашей 

страны и реализации воспитательного потенциала 

содержания предмета «История России» через подбор 

соответствующего материала для чтения, создание 

проблемных ситуаций для обсуждения на занятиях, 

использование интерактивных форм работы с 

обучающимися, характерных для внеурочной 

деятельности. 

Samara Files 
Достижение целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся 

Баскетбол 

Способствовать освоению основных социальных 

норм, необходимых им для полноценного 

существования в современном обществе, 

Способствовать развитию позитивного отношения к 

базовым ценностям современного российского 

общества – в первую очередь к таким ценностям, как 

человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

 

2. Внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 

классов как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. 

 

3. Внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении: 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

ВД, 

направленная на 

развитие 

Техническое 

конструирование 

Обучение первоначальным правилам инженерной 

графики, приобретение навыков работы с чертёжными 

инструментами, материалами, применяемыми в 
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личности, 

профориентацию, 

предпрофильную 

подготовку 

моделизме и конструировании. 

 

Россия – мои 

горизонты 

Формирование готовности к профессиональному 

самоопределению 

Предпрофильная 

подготовка 

Формирование готовности к профессиональному 

самоопределению 

 

4. Внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Внеурочная 

деятельность, 

направленную на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий на 

уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия, в том числе 

в творческих 

объединениях по 

интересам, 

культурные и 

социальные 

практики с учетом 

историко-

культурной и 

этнической 

специфики региона, 

потребностей 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Разговоры о 

важном 

Формирование взглядов школьников на основе 

национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, 

экология. 

Детская студия 

"Театралочка" 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству как основы формирования 

образовательных запросов и потребностей детей. 

 

5. Внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 
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Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

ВМИГ 

 

Формированию духовно-нравственных качеств 

личности молодого человека, улучшению морально-

психологического состояния молодежи, повышению 

культуры участия в благотворительной деятельности, 

решению социальных проблем местного сообщества и 

как следствие – всестороннему развитию личности, 

профессиональной ориентации, карьерному росту. 

РДДМ 
содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

Юный медиатор 

Овладение базовыми умениями и приобретение 

первоначальных навыков профилактики и разрешения 

спорных ситуаций с помощью медиативного подхода. 

Юнармия 

Совершенствование гражданского и патриотического 

воспитания подростков и повышение престижа службы 

в Российских Вооруженных Силах 

 

6. Внеурочная деятельность, направленная на организационное обеспечение учебной 

деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

Школьный музей 

«Наша память» 

 

 

 

Осуществление воспитания, обучения, развития и 

социализации школьников по средствам школьного 

музея. 

 

7. Внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 
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Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Внеурочная 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной 

школы 

Информационная 

безопасность, 

или на 

расстоянии 

одного вируса 

Формирование активной позиции школьников в 

получении знаний и умений выявлять 

информационную угрозу, определять степень ее 

опасности, предвидеть последствия 

информационной угрозы и противостоять им; 

Обеспечение условий для профилактики 

негативных тенденций в информационной культуре 

учащихся, повышения защищенности детей от 

информационных рисков и угроз. 

ОБЖ 

Формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства. 

 

   Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

   Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов 

внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

   Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

   Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 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 и т. д.). 

   Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

   При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

   В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 

примерного плана внеурочной деятельности. 

   Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 
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   Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

   В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

   В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

Направления 

развития личности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 6 7 8 9 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы 

Занимательная физика - - - - - 1 

Мир химии - - - - 1 1 

Чудеса физики 1 - - - - 1 

История Самарского края - 1 - - - 1 

Рассказы по истории Отечества 1 - - - - 1 

Samara Files 1 1 - - - 2 

Баскетбол 1 7 1 - - 3 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности, проектная 

и исследовательская 

деятельность 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 
2 1 2 3 2 

 

 

11 

ВД, направленная на 

развитие личности, 

профориентацию, 

предпрофильную 

подготовку 

Техническое конструирование - - - - 1 1 

Предпрофильная подготовка - - - - 

 

1 

 

1 

Россия – мои горизонты - 1 1 1 1 4 

Внеурочная 

деятельность, 

направленную на 

реализацию комплекса 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

 

 

1 5 
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воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия, в том числе в 

творческих 

объединениях по 

интересам, культурные и 

социальные практики с 

учетом историко-

культурной и 

этнической специфики 

региона, потребностей 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся  

Детская студия «Театралочка» 2 - - - 

 

 

- 

2 

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических сообществ 

Юнармия - - - 1 1 2 

ВМИГ - 2 - 2 - 4 

Юный медиатор - - 1 - - 1 

РДДМ   1 1  2 

ВД, направленная на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

Школьный музей «Наша память» - - - - 1 1 

ВД по обеспечению 

безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

"Информационная безопасность или 

на расстоянии одного вируса" 
- - 1 - - 1 

ОБЖ     1 1 

Итого к финансированию: 9 9 9 9 9 45 

Итого на выбор 1 обучающегося: 10 10 10 10 10 50 
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3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка (далее – учебный график) 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального календарного учебного графика 

(п. 168  «Федеральный календарный учебный график» Федеральной образовательной программы НОО) с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года в соответствии с требованиями к организации 

образоательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативными и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график согласован на заседании Управляющего совета, утвержден 

директором школы. 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/УЧЕБНЫЙ-ГРАФИК-2023-2024-учебный-

год.pdf 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка   

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка  (далее –план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного плана 

воспитательной работы (п. 170 «Федеральный календарный план воспитательной работы» Федеральной 

образовательной программы ООО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

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

4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно- стей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 5 декабря: День добровольца 

(волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/УЧЕБНЫЙ-ГРАФИК-2023-2024-учебный-год.pdf
https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/УЧЕБНЫЙ-ГРАФИК-2023-2024-учебный-год.pdf
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Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Крас- ной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

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

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День российского кино. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной     и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО проводятся иные мероприятия 

согласно рабочей программе воспитания по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 
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МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности) 

5 - 9 Сентябрь,  

в течение года 

Учителя - предметники 

Игровые формы учебной деятельности 5 - 9 В течение года Учителя - предметники 

Интерактивные формы учебной деятельности 5 - 9 В течение года Учителя - предметники 

Содержание уроков (по плану учителя) 5 - 9 В течение года Учителя - предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

5 - 9 01.09 Учителя - предметники 

Международный день распространения грамотности (информационная 

минутка на уроке русского языка) 

5 - 9 08.09 Учителя - предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

5 - 9 04.10 Учителя - предметники 

День рождения Н.А. Некрасова (информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 - 9 10.12 Учителя - предметники 

Интерактивные уроки родного русского языка к Международному дню 

родного языка 

5 - 9 21.02 Учителя - предметники 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  
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Всемирный день иммунитета (минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

5 - 9 01.03 Учителя - предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 5 - 9 30.04 Учителя - предметники 

День государственного флага Российской Федерации 5 - 9 22.05 Учителя - предметники 

День славянской письменности и культуры 5 - 9 24.05 Учителя - предметники 

Предметные недели (по графику) 5 - 9 В течение года Учителя - предметники 

Мероприятия в рамках примерного календаря воспитательной работы 

3 сентября – День окончания второй мировой войны. 

Информационная минутка 

5 - 9 01.09.23г. Учителя - предметники 

3 марта – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

Информационная минутка 

5 - 9 04.09.23г. Учителя - предметники 

7 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта 

Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923—2004). Информационная 

минутка 

5 - 9 07.09.23г. Учителя - предметники 

8 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта 

Расула Гамзатова (1923—2003). Информационная минутка 

5 - 9 08.09.23г. Учителя - предметники 

8 сентября – Международный день распространения грамотности. 

Информационная минутка 

5 - 9 08.09.23г. Учителя - предметники 

9 сентября - 195 лет со дня рождения русского писателя 

Льва Николаевича Толстого (1828—1910). Информационная минутка 

5 - 9 08.09.23г. Учителя - предметники 

10 сентября – День памяти жертв фашизма 5 - 9 11.09.23г. Учителя - предметники 

13 сентября – 100 лет со дня рождения советской партизанки Зои 

Космодемьянской 

5 - 9 13.09.23г. Учителя - предметники 

27 сентября – День туризма 5 - 9 27.09.23г. Учителя - предметники 

28 сентября - 105 лет со дня рождения педагога 

Василия Александровича Сухомлинского. Информационная минутка 

5 - 9 28.09.23г. Учителя - предметники 
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1 октября – Международный день музыки. 

Музыкальные минутки «Слушаем классику» 

5 - 9 01.10.23г. Учителя - предметники 

3 октября - 150 лет со дня рождения писателя 

Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873—1945). Информационная 

минутка 

5 - 9 03.10.23г. Учителя - предметники 

4 октября – День защиты животных 5 - 9 04.10.23г. Учителя - предметники 

25 октября – Международный день школьных библиотек (акции, 

выставки, викторины, флешмобы) 

5 - 9 25.10.23г. Учителя - предметники 

9 ноября - 205 лет со дня рождения писателя 

Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883). Информационная 

минутка 

5 - 9 09.11.23г. Учителя - предметники 

10 ноября - 135 лет со дня рождения ученого, авиаконструктора 

Андрея Николаевича Туполева (1888—1972). Информационная 

минутка 

5 - 9 10.11.23г. Учителя - предметники 

23 ноября - 115 лет со дня рождения советского писателя 

Николая Николаевича Носова (1908—1976). Информационная 

минутка 

5 - 9 23.11.23г. Учителя - предметники 

30 ноября – День Государственного Герба Российской Федерации.  

Информационная минутка 

5 - 9 30.11.23г. Учителя - предметники 

5 декабря - 220 лет со дня рождения поэта 

Федора Ивановича Тютчева (1803—1873).  

Информационная минутка 

5 - 9 05.12.23г. Учителя - предметники 

8 декабря – Международный день художника  

(акции, выставки, викторины, флешмобы) 

5 - 9 08.12.23г. Учителя - предметники 

19 января - 190 лет со дня рождения русского мецената, собирателя 

живописи Сергея Михайловича Третьякова (1834—1892). 

Информационная минутка 

5 - 9 19.01.24г. Учителя - предметники 

22 января – 120 лет со дня рождения советского детского писателя 5 - 9 22.01.24г. Учителя - предметники 
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Аркадия Петровича Гайдара (1904—1941). Информационная минутка 

5 февраля - 120 лет со дня рождения героя Великой Отечественной 

войны Александра Матвеевича Матросова (1924—1943). 

5 - 9 05.02.24г. Учителя - предметники 

8 февраля – День российской науки. 300-летие со времени 

основания Российской Академии наук (1724) 

Информационная минутка 

5 - 9 08.02.24г. Учителя - предметники 

8 февраля - 190 лет со дня рождения русского учёного 

Дмитрия Ивановича Менделеева (1834—1907). 

Информационная минутка 

5 - 9 08.02.24г. Учителя - предметники 

11 февраля - 130 лет со дня рождения российского детского 

писателя Виталия Валентиновича Бианки (1894—1959). 

Информационная минутка 

5 - 9 12.02.24г. Учителя - предметники 

13 февраля - 255 лет со дня рождения русского писателя и 

баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769—1844). 

Информационная минутка 

5 - 9 13.02.24г. Учителя - предметники 

9 марта - 90 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина (1934—1968). Информационная 

минутка 

5 - 9 08.03.24г. Учителя - предметники 

14 марта – 450-летие со дня выхода первой «Азбуки» (печатной 

книгидля обучения письму и чтению) Ивана Фёдорова (1574). 

Информационная минутка 

5 - 9 14.03.24г. Учителя - предметники 

18 марта - 180 лет со дня рождения композитора 

Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908). 

Информационная минутка 

5 - 9 18.03.24г. Учителя - предметники 

21 марта - 185 лет со дня рождения композитора 

Модеста Петровича Мусоргского (1839—1881). 

Информационная минутка 

5 - 9 21.03.24г. Учителя - предметники 

27 марта – Всемирный день театра. 5 - 9 27.03.24г. Учителя - предметники 
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(акции, выставки, викторины, флешмобы) 

1 апреля - 215 лет со дня рождения писателя 

Николая Васильевича Гоголя (1809—1852). Информационная 

минутка 

5 - 9 01.04.24г. Учителя - предметники 

12 апреля - 185 лет со дня рождения русского географа 

Николая Михайловича Пржевальского (1839—1888). 

Информационная минутка 

5 - 9 12.04.24г. Учителя - предметники 

19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой отечественной войны. 

Информационная минутка 

5 - 9 19.04.24г. Учителя - предметники 

22 апреля – Всемирный день Земли. Информационная минутка 5 - 9 22.04.24г. Учителя - предметники 

1 мая – Праздник весны и труда. Информационная минутка 5 - 9 12.05.24г. Учителя - предметники 

2 мая - 295 лет со дня рождения российской императрицы 

Екатерины II (1729—1796). Информационная минутка 

5 - 9 02.05.24г. Учителя - предметники 

2 мая - 100 лет со дня рождения писателя 

Виктора Петровича Астафьева (1924—2001). Информационная 

минутка 

5 - 9 02.05.24г. Учителя - предметники 

18 мая – Международный день музеев. Информационная минутка 5 - 9 18.05.23г. Учителя - предметники 

 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(согласно плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 5 - 9 Каждый Классные руководители 
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понедельник,  

1 уроком в 

течение года 

Россия – мои горизонты 6 - 9 По расписанию Классные руководители 

Рассказы по истории Отечества 5 По расписанию Классный руководитель 

История Самарского края 6,7 По расписанию Учитель - предметник 

Школьный театр 5 По расписанию Классный руководитель 

ВМИГ 6 По расписанию Классный руководитель 

Samara Fails 5,6 По расписанию Учитель английского языка 

Чудеса науки и природы 3 По расписанию Классный руководитель 

Занимательная физика 7 По расписанию Учитель - предметник 

Функциональная грамотность 5 – 9 По расписанию Учителя – предметники 

Информационная безопасность 7 По расписанию Учитель - предметник 

Служба примирения 6 По расписанию Учитель - предметник 

Школьный музей «Наша память» 8 По расписанию Учитель – предметник 

РДДМ 8 По расписанию Классный руководитель 

Юнармия 8 По расписанию Классный руководитель 

Мир химии 8 По расписанию Учитель - предметник 

ШСК «Атлант» 9 По расписанию Учитель - предметник 

Технический конструктор 9 По расписанию Учитель - предметник 

Курсы предпрофильной подготовки 9 По расписанию Учитель - предметник 

    

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»  

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Поднятие флага. Гимн. В/Д «Разговоры о важном» 5 - 9 Каждый 

понедельник,  

1 уроком в 

течение года 

Классные руководители 

Урок «Россия – мои горизонты» 6-9 Каждый четверг,  

1 уроком  

в течение года 

Классные руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях единых действий 5 - 9 В течение года Классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, ППБ 5 - 9 В течение года Классные руководители 

Изучение классного коллектива 5 - 9 В течение года Классные руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса 5 - 9 В течение года Классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 5 - 9 В течение года Классные руководители 

Реализация программы внеурочной деятельности с классом 5 - 9 По расписанию, 

в течение года 

Классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом 5 - 9 1 раз в четверть Классные руководители,  

учителя - предметники 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) 

5 - 9 По запросу Классные руководители, 

учителя - предметники 

 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 
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СЕНТЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ (20.08.-20.09.23г.) 

МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! ДОРОГА В ШКОЛУ»  (20.09. – 20.10.23г.) 

Торжественная линейка «День Знаний – 2023» 

 

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Знаний - 2023 

5 - 9 01.09.23г. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители  

5 – 9 классов 

Минутки безопасности:  

Инструктаж  по безопасному поведению обучающихся (вводный 

инструктаж); инструктаж  по правилам безопасности при поездках 

школьным автобусом; 

Порядок организации деятельности ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, 

Правила поведения учащихся в ОУ 

5 - 9 01.09.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

День солидарности в борьбе против терроризма (фоточеленж «Мы 

против терроризма!», конкурсы, соревнования, классные часы, внеклассные 

мероприятия)  

5 - 9 01.09.23г. 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители                 

5 – 9 классов 

Минутки безопасности: 

инструктаж по действиям в экстремальных ситуациях (антитеррор),  

инструктаж по правилам безопасности при обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов и 

бесхозных сумок. 

5 - 9 04.09.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Неделя краеведения:   

Экскурсионные выезды в «Этнопарк дружбы народов», «Россия – моя 

история» и др. музеи, 

Конкурс плакатов и коллажей «Здравствуй, самарская осень!»,  

Конкурс поделок и коллективных работ из природного материала «Дарит 

5 - 9 04.09.--08.09.23г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 9 классов 
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осень чудеса»,  

Конкурс осенних букетов и цветочных композиций «Цветов осенний 

карнавал», выставки, краеведческие экскурсии. 

Ярмарка «Дары осени – 2022»: ярмарка – распродажа, конкурсы «Лучшая 

торговая точка», «Лучший продавец», «Лучшее осеннее кафе» 

Минутки безопасности: 

инструктаж по охране труда при проведении прогулок, походов, экскурсий, 

экспедиций  

5 - 9 07.09.23г. Классные руководители                 

5 - 9 классов 

Неделя безопасности и ЗОЖ: 

Общешкольный кросс, День Здоровья, Уроки Здоровья, туристические 

походы, игры на свежем воздухе 

5 - 9 11.09.-15.09.23г. Руководитель ШСК,  

учитель физической культуры, 

классные руководители  

5 – 9 классов 

Неделя «Знакомьтесь – это МЫ!»: 

Конкурс видеозарисовок о классных коллективах 

 

 

 

5 - 9 

 

 

18.09.-22.09.23г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Неделя безопасности дорожного движения «Изучаем ПДД - 

предупреждаем ДТП!»: классные часы, внеклассные мероприятия, акции, 

конкурсы  по профилактике ДДТТ, инструктажи,            разработка схемы-м

аршрута «Дом-школа-дом», конкурс «Первенство классов. Безопасный 

маршрут» 

5 - 9 

 

25.09.-29.09.23г. 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители                 

5 – 9 классов 

Минутки безопасности: 

инструктаж по правилам дорожного движения 

5 - 9 

 

28.09.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

1 октября – День пожилого человека (акции, изготовление сувениров, 

поздравления) 

1 - 4 28.09.23г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, координатор 

РДШ, классные руководители 1-4 

классов 
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Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 5 - 9 

 

28.09.23г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 – 9 классов 

ОКТЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! ДОРОГА В ШКОЛУ»  (20.09. – 20.10.23г.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ «ПАРАДА ПАМЯТИ» (04.10. – 26.11.23г.) 

МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (25.10. – 30.11.23г.) 

 

Тематическая неделя «Да здравствуют, учителя!»: акции по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

5 - 9 

 

03.10.-07.10.23г. Заместитель директора по ВР, педаг

ог – организатор, координатор РДШ

 классные руководители                     

              5 – 9 классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

5 - 9 04.10.23г. Классные руководители  

5 – 9 классов 

Тематическая неделя труда и профориентации «7 ШАГОВ К 

ПРОФЕССИИ»: профориентационные игры, экскурсии, встречи с 

представителями профессий 

5 - 9 

 

09.10.-13.10.23г. Классные руководители  

5 – 9 классов 

Минутки безопасности:  

инструктаж по безопасному поведению учащихся в общественных местах 

5 - 9 

 

13.10.23г. Классные руководители  

5 – 9 классов 

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава!» (региональный социальный 

проект в рамках «ПАРАДА ПАМЯТИ») 

5 - 9 

 

13.10.23г. Заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, классные  

руководители 5 – 9 классов 

Конкурс агитбригад ЮИД; 

Районный конкурс рисунков и комиксов «Безопасная дорога глазами 

ребёнка»; 

Районный конкурс мультимедийных презентаций «Безопасная дорога 

5 - 9 

 

16.10.-20.10.23г. Заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, классные  

руководители 5 – 9 классов 
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глазами ребёнка» 

Региональный социальный проект в рамках «ПАРАДА ПАМЯТИ»: Уроки 

Мужества, внеклассные мероприятия, экскурсии. 

5 - 9 23.10.-27.10.23г. 

 

Классные руководители  

1- 4 классов 

Игровая программа «Осенний переполох» 5 - 9 26.10.23г. Заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, классные  

руководители 5 – 9 классов 

Минутки безопасности: 

инструктаж по безопасному поведению учащихся в период осенних каникул. 

5 - 9 

 

27.10.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Единый классный час «У ПДД каникул не бывает» 5 - 9 27.10.23г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

Конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре. 5 - 9 27.10.23г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 5 - 9 

 

25.10.23г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

 классные руководители  

5 – 9 классов 

Профильная смена «Осенние каникулы на 5+»: 

внеклассные мероприятия, конкурсы, акции, соревнования, 

интеллектуальные игры и т.д. 

5 - 9 

 

27.10.23г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 – 9 классов 

Фоточеленж #МоиКаникулы 5 - 9 28.10.-07.10.23г. Классные руководители  

5- 9 классов 

НОЯБРЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ «ПАРАДА ПАМЯТИ» (04.10. – 26.11.23г.) 

МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (25.10. – 30.11.23г.) 

 

4 ноября - День народного единства (онлайн – мероприятия) 5 - 9 04.11.23г. Заместитель директора по ВР, 
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педагог – организатор, классные 

руководители 5 - 9 классов 

Конкурс агитбригад «О победе – с гордостью, о павших – с почтением!», 

(региональный социальный проект в рамках «ПАРАДА ПАМЯТИ») 

5 - 9 

 

08.11.-10.11.23г. Заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, классные  

руководители 5 – 9 классов 

Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные дороги» 5 - 9 01.11. – 19.11.23г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5 - 9 

классов 

Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный марафон» 5 - 9 08.11. – 10.12.23г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5 – 9 

классов 

Обучение по санитарно – просветительской программе «Основы здорового 

питания школьников» 

5 - 9 Ноябрь 23г. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 10 – 11 клас

сов 

Минутки безопасности:  

инструктаж  по безопасному поведению учащихся на водоемах в осенне-

зимний период 

 5 - 9 

 

17.11.22г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

День правовой помощи. Видеоконференция ЦПО СО «Имею право знать» 

на тему «День прав ребёнка» 

7 - 8 24.11.23 г. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители  

7 – 8 классов 

Неделя дружбы народов: 

классные часы, внеклассные мероприятия, игровые программы под девизом 

«Все мы разные – но мы вместе!» 

16 ноября – Международный день толерантности (акции, флешмобы) 

18 ноября – Всемирный день отказа от курения (профилактические акции, 

флешмобы) 

5 - 9 

 

13.11.-17.11.23г. 

 

 

16.11.23г. 

 

17.11.23г. 

Классные руководители  

5 – 9 классов 

 

Классный руководитель 5 класса 

 

Классный руководитель  6 класса 

Тематическая неделя «Моя семья – моя богатство!»:  
Репортаж с места работы  «Моя мама, мой папа!» 

5 - 9 

 

20.11.-24.11.23г. Заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, классные 
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26 ноября – День матери в России. Информационный флешмоб руководители 5 – 9 классов 

Минутки безопасности:  

инструктаж по технике безопасности в коридорах (рекреациях) и на 

лестнице 

 5 - 9 

 

24.11.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

30 ноября – День Государственного герба России (информационный 

флешмоб) 

2 30.11.23г. Классный руководитель                

7 класса 

Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 5 - 9 

 

30.11.23г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

 классные руководители  

5 – 9 классов 

ДЕКАБРЬ 

МЕСЯЧНИК «НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!» (01.12.-29.12.23г.) 

5 декабря – День добровольца (волонтёра), «Добрые уроки»  

3 декабря – День неизвестного солдата (информационный флешмоб) 

5 - 9 

 

27.11.-01.12.23г. Руководитель ВО «ВМИГ» 

Классный руководитель 8 класса 

3 декабря - Международный День инвалидов. 

«Уроки доброты» по пониманию инвалидности и формированию 

толерантных установок. 

5 - 9 04.12.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Неделя правовых знаний: 

Единый урок «Права человека», правовые игры, квесты. 

Информационный час «12 декабря – День конституции Российской 

Федерации» 

5 - 9 

 

04.12-08.12.23г Заместитель директора по ВР, 

 педагог – организатор, классные  

руководители 5 – 9 классов 

 

Уроки мужества, классные часы, внеклассные мероприятия, акции, 

посвящённые 9 декабря – Дню Героев Отечества 

5 - 9 

 

08.12.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Здоровая неделька: Уроки здоровья, классные часы, внеклассные 

мероприятия, конкурсы, акции, направленные на привитие ЗОЖ. Поездки в 

бассейн. День здоровья. 

5 - 9 

 

11.12.-15.12.23г. Руководитель ШСК,  

учитель физической культуры,  

классные руководители  
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 5 – 9 классов 

10 декабря – День прав человека (информационный флешмоб) 1 - 4 10.12.23г. Классные руководители  

5 – 9 классов 

12 декабря – День конституции (информационный флешмоб) 5 - 9 12.12.23г. Классный руководитель                

9 класса 

Минутки безопасности:                                        

инструктаж по охране труда при проведении спортивных соревнований 

5 - 9 

 

15.12.232г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Мероприятия в рамках месячника «Новый год к нам мчится!»  5 - 9 

 

01.12.-29.12.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Минутки безопасности:                                            
инструктаж по охране труда при проведении массовых мероприятий;                                     

инструктаж по технике безопасности при обращении с пиротехническими 

изделиями; 

5 - 9 

 

22.12.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Новогодние мероприятия: утренники, игровые и развлекательные 

программы и т.д. 

5 - 9 

 

25.12.-29.12.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Минутки безопасности:                                     

инструктаж по безопасному поведению учащихся в период осенних каникул.                                      

Профилактический час: «Особенности поведения на дорогах в зимнее 

время года» 

5 - 9 

 

29.12.23г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 5 - 9 

 

29.12.23г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

 классные руководители  

5 – 9 классов 

Фоточеленж #МоиКаникулы 5 - 9 26.12.-08.01.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 
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ЯНВАРЬ 

13 января - День Самарской губернии  

Видео - акция « Читаем вместе, читаем вслух!». 

Тема «О той земле, где ты родился» 

 

Классные часы, внеклассные мероприятия, интеллектуальные игры, 

экскурсии по плану ВР кл. рук. 

 

Виртуальное путешествие «Самарский край – души моей частица» 

 

5 – 9 

 

 

5 – 9 

 

 

8 

 

12.01.24 г. 

 

 

08.01.– 12.01.24г. 

 

 

12.01.24г.. 

 

Классные руководители  

5 - 9 классов 

 

Классные руководители  

5 - 9 классов 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классный руководитель  

8 класса 

Минутки безопасности:     

инструктаж для учащихся по профилактике негативных ситуаций во дво-

ре, на улице, дома и в общественных местах                                 

5 - 9 12.01.24г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Классные часы, внеклассные мероприятия, интеллектуальные игры, 

экскурсии, репетиции по плану ВР кл. рук. 

5 - 9 15.01.-19.01.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

 

Минутки безопасности:                                    

инструктажи по безопасному поведению учащихся в условиях чрезвычайно

й ситуации.  

Учебно – тренировочная эвакуация  – покинуть школу по сигналу «Вниман

ие, всем!» 

5 - 9 18.01.24г. Классные руководители                 

5 – 9 классов 

Урок Мужества в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

(классные часы, внеклассные мероприятия, акции, интеллектуальные игры, 

экскурсии по плану ВР кл. рук.) 

5 - 6 22.01.-26.01.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  
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5 - 6 классов 

Уроки Памяти жертв Холокоста и воинов-освободителей Освенцима 

(классные часы, внеклассные мероприятия, акции, интеллектуальные игры, 

экскурсии по плану ВР кл. рук.) 

7 - 9 26.01.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

7 - 9 классов 

Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 5 - 9 26.01.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

 классные руководители 5- 9 

классов 

 

ФЕВРАЛЬ 

МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (01.02.-28.02.24г.) 

 

Военно – патриотическая игра «Зарница» 5 - 9 29.01.-02.02.24г. Руководитель ШСК, заместитель 

директора по ВР, педагог – 

организатор, 

 классные руководители  

5 - 9 классов 

Фестиваль военно – патриотической песни  

«Песня в солдатской шинели»  

5 - 9 05.02.-09.02.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Минутки безопасности:   

инструктаж для учащихся по пожарной безопасности и 

электробезопасности                               

5 - 9 08.02.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

Всероссийская акция «День книгодарения» 9 14.02.24 г. Руководитель ВО «ВМИГ»,  

Куратор ПО РДШ, 

Классный руководитель 9 класса. 
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Акция «Посылка солдату» 5 - 9 15.02.24г. Руководитель ВО «ВМИГ», 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Минутки безопасности:   

инструктаж по безопасному поведению учащихся при поездках в 

общественном транспорте, инструктаж по безопасному поведению 

обучающихся вблизи железной дороги 

5 - 9 05.02.- 16.02.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

Классный час «Урок Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5 - 7 15.02.24г. Классные руководители  

5 - 7 классов 

Общероссийская акция «Красный тюльпан» 

  

8 - 9 15.02.24г. Руководитель ЮО «Новое 

поколение», классные руководители  

8 - 9 классов 

Общероссийская акция «Армейский чемоданчик» 5 - 9 19.02.-23.02.24г. Руководитель РДШ, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Тематическая неделя «Неделя родного языка», посвящённая 

Международному дню родного языка (классные часы, внеклассные 

мероприятия, конкурсы, состязания) 

Предметная неделя литературы, русского и английского языков: 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы, интеллектуальные 

игры, выставки 

5 - 9 19.02.-23.02.24г. Заместитель директора по ВР, 

учителя – предметники, 

классные руководители  

5- 9 классов 

Мероприятия, посвящённые День защитника Отечества (классные часы, 

внеклассные мероприятия, конкурсы, состязания, видеопоздравление, 

огоньки – плану ВР классного руководителя) 

5 - 9 22.02.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

 классные руководители  

5 - 9 классов 

Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 5 - 9 22.02.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

 классные руководители 5 - 9 



 

 

 

171 

 

 

 

классов 

МАРТ 

Предметная неделя, химии, биологии, географии, истории, 

обществознания: открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы, 

интеллектуальные игры, выставки 

5 - 9 26.02.-02.03.24г. Заместитель директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Тематическая неделя «Для Вас, любимые!». Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню (классные часы, внеклассные 

мероприятия, конкурсы, акции, состязания) 

5 - 9 04.03.-08.03.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5- 9 классов 

Минутки безопасности:   

инструктаж по оказанию доврачебной помои помощи пострадавшим 

5 - 9 07.03.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией.  

Мероприятия, посвящённые воссоединению Крыма с Россией: открытые 

классные часы, внеклассные мероприятия, акции 

5 - 9 15.03.24 г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 9классов 

Предметная неделя математики, физики, астрономии и ИТ: открытые 

уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы, интеллектуальные игры, 

выставки 

5 - 9 11.03.-15.03.24г. Заместитель директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Всемирная неделя музыки для детей и юношества.  

Предметная неделя музыки и изобразительного искусства: открытые 

уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы, интеллектуальные игры, 

выставки 

5 - 9 18.03.-22.03.24г. Заместитель директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Минутки безопасности:   

инструктаж по безопасному поведению учащихся на весенних каникулах,  

5 – 9 21.03.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 
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инструктаж  по безопасному поведению учащихся на водоемах в весенний 

период 

Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 5 - 9 21.03.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

 классные руководители 5 - 9 

классов 

Профильная смена «Весенние каникулы – каникулы без границ»  5 - 9 25.03.-29.04.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5- 9 классов 

Фоточеленж #МоиКаникулы 5 - 9 25.03.-31.04.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

АПРЕЛЬ 

Неделя Спорта и ЗОЖ. Предметная неделя физической культуры: 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы, интеллектуальные 

игры, выставки 

5 - 9 01.04.-05.04.24г. Заместитель директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Тематическая неделя «Неделя космонавтики»: классные часы, 

внеклассные мероприятия, акции, конкурсы, состязания 

5 - 9 08.04.-12.04.24г. Заместитель директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Минутки безопасности:   

инструктаж по правилам дорожного движения 

5 - 9 12.04.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

Областная акция «Весенняя неделя добра»: внеклассные мероприятия, 

акции, операция «Чистый двор» и т.д. 

5 - 9 12.04.24г. Заместитель директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители  
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22 апреля – Всемирный день земли (акции, флешмобы) 5 - 9 классов 

Всероссийская акция «Диктант Победы» 8 - 9 15.04.-19.04.24г. Заместитель директора по ВР, 

учитель истории, 

руководитель ВО «ВМИГ», 

руководитель ЮО «Новое 

поколение» 

классные руководители  

8 - 9 классов 

Смотр строя и песни «Статен и строен, уважения достоин».                  5 - 9 26.04.24г. Заместитель директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители  

5 - 6 классов 

Минутки безопасности:   

инструктаж по безопасному поведению учащихся в общественных местах, 

инструктаж по безопасному поведению учащихся при поездках в 

общественном транспорте 

5 – 9 25.04.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 5 - 9 26.04.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

МАЙ 

Тематическая декада «И доблестный ПОДВИГ ГЕРОЕВ в сердцах у 

народа ЖИВЁТ»: классные часы, внеклассные мероприятия, акции 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча Памяти», #Голос Памяти: 

читаем стихи о войне, легкоатлетическая эстафета 

5 - 9 01.05.-12.05.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 15.08.24 г. – 15.09.24 г. 
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Тематическая неделя «Моя семья – моя богатство!» в рамках 

международного «Дня семьи»: акция «Семейная газета», репортаж с места 

работы  «Моя мама, мой папа!», фотоконкурс «В объективе – семья!» 

5 – 9 13.05.-17.05.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

19 мая – День детских общественных организаций России (флешмобы 

детских объединений) 

5 - 9 17.05.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители РДШ, ВО «ВМИГ», 

ЮО «Новое поколение», ШСК 

«Атлант»,  

классные руководители  

5 - 9 классов 

Минутки безопасности:   

инструктаж по охране труда при проведении работ на пришкольном 

участке 

5 - 9 16.05.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

День славянской письменности и культуры: внеклассные мероприятия, 

игровые программы, акции в рамках Года культурного наследия 

5 – 9 20.05.-24.05.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Торжественная линейка и праздничные мероприятия, посвящённые концу 

учебного года.  

Торжественное мероприятие: «До свиданья, 9-й класс!» 

5  – 9 

 

 

9 

20.05.-24.05.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Минутки безопасности:   

инструктаж по охране труда при проведении прогулок, походов, экскурсий, 

экспедиций, 

инструктаж по безопасному поведению учащихся на весенних каникулах 

5 - 9 23.05.24г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 5 - 9 24.05.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 
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 классные руководители  

5 - 9 классов 

ИЮНЬ 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 15.08.23 г. – 15.09.23 г. 

Лагерь дневного пребывания 5 - 7 29.05.-22.06.24г.  Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 - 7 классов 

1 июня – День защиты детей (акции, конкурсы, игровые программы, 

соревнования) 

5 - 7 01.06.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 – 7 классов 

1 июня - 220 лет со дня рождения русского композитора 

Михаила Ивановича Глинки (1804—1857). Музыкальные минутки 

5 - 9 03.06.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

воспитатели ЛДП 

2 июня - 120 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Корнеевича Чуковского (1904—1965) - (информационные 

мероприятия, акции, викторины, конкурсы) 

5 - 9 03.06.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

воспитатели ЛДП 

6 июня – Пушкинский день – День русского языка (информационные 

мероприятия, акции, викторины, конкурсы) 

5 - 9 06.06.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

воспитатели ЛДП 

7 июня - 230 лет со дня рождения русского поэта Петра Яковлевича 

Чаадаева (1794—1856) (информационные мероприятия, акции, викторины, 

конкурсы) 

5 - 9 06.06.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

воспитатели ЛДП 

12 июня – День России (информационные мероприятия, акции, викторины, 5 - 9 07.06.24г. Заместитель директора по ВР, 
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конкурсы) педагог – организатор, 

классные руководители  

5- 9 классов 

Акция «Окна России» 5 - 9 03.06.-11.06.24г. Классные руководители  

5- 9 классов 

22 июня – День памяти и скорби (информационные мероприятия, акции, 

возложение цветов к мемориалу, почётный караул) 

5 - 9 21.06.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5- 9 классов 

Летняя трудовая четверть 5 - 9 29.05.-30.06.24г. Классные руководители  

5- 9 классов 

ИЮЛЬ 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 15.08.24 г. – 15.09.24 г. 

Летняя трудовая четверть 5 – 8 04.07.-29.07.22г. Классные руководители  

5 - 9 классов 

8 июля – 130 лет со дня рождения советского физика Петра 

Леонидовича Капицы (1894—1984) (онлайн – мероприятия) 

5 – 9 08.07.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5- 9 классов 

8 июля – День семьи, любви и верности (онлайн - мероприятия) 5 - 7 08.07.23г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5 – 7 классов 

АВГУСТ 
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Всероссийская акция «Внимание, дети!» 15.08.24 г. – 15.09.24 г. 

Летняя трудовая четверть 5 – 9 01.08.-31.08.24г. Классные руководители  

5- 9 классов 

5 августа - 180 лет со дня рождения русского художника Ильи 

Ефимовича Репина (1844—1930) (онлайн – мероприятия) 

5 – 9 01.08.-31.08.24г. Классные руководители  

5- 9 классов 

10 августа - 130 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича 

Зощенко (1894—1958) (онлайн – мероприятия) 

5 – 9 01.08.-31.08.24г. Классные руководители  

5- 9 классов 

12 августа – День физкультурника (онлайн – мероприятия) 5 – 9 12.08.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

Руководитель ШСК 

22 августа - День российского флага: внеклассные мероприятия (онлайн), 

акция «И гордо реет флаг державный» 

5 – 9 22.08.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители  

5- 9 классов 

Подготовка к торжественным мероприятиям «Здравствуй, школа! Мы 

вернулись!» (1 – 11) 

5 – 9 19.08.-30.08.24г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классный руководитель  

9 класса 

 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

(согласно положений о проведении мероприятий различного уровня, плану работы социальных партнёров) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации 

5 – 9 В течение года Классные руководители, 

социальные партнеры 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям 

5 – 9 В течение года Классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог, 

соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.) 

5 – 9 В течение года Классные руководители, 

родительский комитет. 

Коллективно-творческие дела 5 - 9 В течение года Классные руководители 

 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО _ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьного уголка - (название, девиз класса, информационный 

стенд), уголка безопасности 

5 – 9 Август-сентябрь Классные руководители 

Оформление классных кабинетов: предметные стенды,  выставки рисунков, 

фотографий творческих работ учащихся, посвященных событиям и 

памятным датам 

5 – 9 В течение года Классные руководители  

Размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) 

5 – 9 По мере 

необходимости 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

5 – 9 Каждый 

понедельник,  

1 уроком 

Классные руководители, педагог-

организатор, Советник по ВР 
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Подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга 

5 – 9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации 

5 – 9 По мере 

необходимости 

Заместитель директора по ВР, АХЧ, 

педагог-организатор, классные 

руководители, педагог-организатор 

Оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся 

5 – 9 в течение года Заместитель директора по ВР, 

Советник по ВР, педагог-

организатор 

Оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок 

5 – 9 по мере 

небходимости 

Заместитель директора по ВР, АХЧ, 

Советник по ВР, классные 

руководители 

Поддержание эстетического вида и благоустройство здания, холлов, 

классов, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации 

5 – 9 в течение года Заместитель директора по ВР, АХЧ, 

Советник по ВР, классные 

руководители 

Оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха 

5 – 9 по мере 

необходимости 

Заместитель директора по ВР, АХЧ, 

Советник по ВР, классные 

руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги выставляют для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие 

5 – 9 в течение года Библиотекарь 
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Оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн) 

5 – 9 по мере 

необходимости 

Заместитель директора по ВР, АХЧ, 

Советник по ВР, классные 

руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности 

5 – 9 по мере 

необходимости 

Заместитель директора по ВР, АХЧ, 

Советник по ВР, классные 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ /ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Информационное оповещение через школьный сайт, социальные сети 5 – 9 В течение года Зам. директора по ВР и ИТ 

Общешкольное родительское собрание 5 – 9 Сентябрь, 

февраль 

Директор школы, заместители 

директора по ОП и ВР, классные 

руководители 

Заседание Совета родителей 5 – 9 1 раз в четверть Заместитель директора по УВР, 

Советник по воспитательной работе 

классные руководители 

Классные родительские собрания 5 – 9 1 раз в четверть Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

5 – 9 1 - 2 раза в 

четверть 

Классные руководители  

1 – 4 классов 

Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», неуспевающими 5 – 9 по запросу Классные руководители, педагог - 

психолог 

Консультации с психологом 5 – 9 по запросу  Классные руководители, педагог - 
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психолог 

Индивидуальные консультации 5 – 9 В течение года Классные руководители  

1 – 4 классов 

Посещение семей обучающихся 5 – 9 В течение года Классные руководители  

1 – 4 классов 

Всероссийская акция «Вместе всей семьёй» 5 – 9 16.09.23г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1- 4 классов 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: 

Митинг, посвященный Дню Победы, «Бессмертный полк», «Зарница», 

Месячник «Новый Год к нам мчится!»,  новогодние мероприятия, «Неделя 

труда и профориентации», «Апрельские встречи» классные «огоньки», в 

конкурсах, акциях и др. 

5 – 9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители,  

Совместные с родителями походы, экскурсии, поездки в каникулярное 

время 

5 – 9 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

1 – 4 классов 

Работа Совета Профилактики с  неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5 – 9 По плану работы 

Совета 

Профилактики 

Председатель Совета 

Профилактики 

 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Деятельность различной направленности в рамках программы российского 

движения детей и молодёжи «Движение первых» 

5 – 9 В течение года Классные руководители                              

5 – 9классов 

Формирование органов классного ученического самоуправления. Выборы 5 – 9 Сентябрь Классные руководители                              
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лидеров актива  класса, распределение обязанностей. Составление плана 

работы органов классного ученического самоуправления. 

5 – 9классов 

29 сентября – единый день выборов председателя Совета обучающихся 5 – 9 29.09.23 г. Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 5 – 9 классов 

Заседания органов классного ученического самоуправления. 5 – 9 1 раз в четверть Классные руководители                              

5 – 9 классов 

Дежурство в классе, по школе (1 этаж), в школьной столовой 5 – 9  В течение года Классные руководители                              

5 – 9 классов 

Работа в соответствии с обязанностями 5 – 9 В течение года Классные руководители 

Участие в проектах, акциях и мероприятиях ЮО «Новое поколение», ВО 

«ВМИГ», «Службы примирения», ШСК «Атлант», РДДМ 

5 – 9 В течение года Руководители детских 

объединений, классные 

руководители 5 – 9 классов 

Акция «Сохрани школьный учебник!» в рамках Международного дня 

школьных библиотек 

5 – 9 25.10. 23г.. Библиотекарь, классные 

руководители 5 – 9 классов 

Смотр - конкурс «Лучший школьный дневник» 5 – 9 Декабрь, май Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 5 – 9 классов 

Смотр - конкурс «Самый КЛАССНЫЙ классный уголок» 5 – 9 Декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 5 – 9 классов 

Конкурс «Ученик года» 5 – 9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 5 – 9 классов 

Конкурс «Класс года» 5 – 9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 5 – 9 классов 
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МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(согласно плана работы ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике терроризма и экстремизма, профилактике суицидальной активности) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности жизнедеятельности (профилактика ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ) 

5 – 9 Сентябрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 5 – 9 03.09 классные руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и наличия 

светоотражающих элементов у обучающихся 

5 – 9 14 - 19.09 Педагог-организатор,  Совет 

обучающихся 

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе террористического акта 5 – 9 Октябрь Инженер по безопасности, кл. 

руководители 

Участие в муниципальном конкуре по ПДД «ЮИД» 5 – 9 Октябрь Преподаватель по ОБЖ, кл. 

руководители 

День памяти жертв ДТП. Акция «Пусть дорога будет безопасной» 5 – 9 18.11 Преподаватель по ОБЖ, педагог-

организатор, кл. руководители 

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по правилам дорожного 

движения «Безопасные дороги» 

5 – 9 Ноябрь Преподаватель по ОБЖ, кл. 

руководители 

Участие в муниципальном конкуре по ПДД «Безопасное колесо» 5 – 9 Апрель Преподаватель по ОБЖ, кл. 

руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню пожарной охраны» 

(открытые классные часы с приглашение сотрудников пожарной охраны) 

5 – 9 Апрель Педагоги-организаторы, кл. 

руководители 
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МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

(согласно совместного плана работы с социальными партнёрами) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

(согласно совместного плана работы с социальными партнёрами) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация курса «Россия – мои горизонты» 6 - 9 В течение года Классные руководители 

Всероссийский проект по ранней профориентации «Билет в будущее» 6 - 9 Сентябрь – 

ноябрь 22г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 6 – 9 

классов 

Мониторинг «Оценка информированности 

старшеклассников о выбираемых 

профессиях и качества предоставления 

профориентационных услуг 

9 Сентябрь, апрель Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель  

9 класса 

Тематическая неделя труда и профориентации «7 ШАГОВ К 5 - 9 10.10.-14.10.22г. Заместитель директора по ВР, 
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ПРОФЕССИИ»: областная акция «Завтра начинается сегодня», 

экскурсии, встречи с представителями профессий 

классные руководители  

5 – 9 классов 

Всероссийский проект «Открытые уроки». Шоу профессий. 5 - 9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Видеоконференции и открытые уроки ЦПО Самарской области 5 - 9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

5 - 9 классов 

Ярмарка учебных мест 8 - 11 Январь, февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

8 - 11 классов 

Предпрофильная подготовка 9 Ноябрь, декабрь Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель  

9 класса 

Апрельские встречи: экскурсии на предприятия поселения, встречи с 

представителями различных профессий 

5 - 9 Апрель 23г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

5 – 9 классов 

Участие в акциях, конкурсах, мероприятиях профориентационной 

направленности различного уровня. 

5 - 9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

5 – 9 классов 

 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 



 

 

 

186 

 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ «Движение первых» 

(первичное отделение) 

5 - 9 в течение года советник по воспитательной работе, 

педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

знаний 

 

5 - 9 01.09 советник по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

туризма 

 

5 - 9 27.09 советники по воспитательной 

работе, классные руководители,  

педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

учителя 

 

5 - 9 05.10 советники по воспитательной 

работе, классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

народного единства 

 

5 - 9 04.11 советник по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

матери 

 

5 - 9 29.11 советник по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

Героев Отечества,  кинопросмотр 

5 - 9 09.12 советник по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

5 - 9 14.02 советник по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы, библиотекарь 
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Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

защитника Отечества 

5 - 9 23.02 советник по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

5 - 9 08.03 советник по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

счастья 

5 - 9 20.03 советник по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

Победы 

5 - 9 09.05 советник по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Киноуроки в школе 5 - 9 В течение года Классные руководители 

Библиотечные уроки. Ознакомительная экскурсия 5 - 9 14 – 21.09 Библиотекарь, классные 

руководители 

Книжные выставки, стенды, информационные уголки освещающие 

деятельность в области гражданской защиты, правила поведения 

обучающихся 

5 - 9 1 – 10.10 Библиотекарь, педагог-организатор  

Информационная и книжная выставка «День солидарности и борьбы с 5 - 9 10-20.10 Библиотекарь, педагог-организатор 
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терроризмом» 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, посвященные Дню 

народного единства (сайт школы, группа ВК) 

5 - 9 02-06.11 Советники по воспитательной 

работе,  классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 5 - 9 01-04.12 Классные руководители, учитель 

информатики 

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады и Дне памяти жертв холокоста  

5 - 9 январь Педагог-организатор, классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 5 - 9 февраль Педагог-организатор, классные 

руководители 

Библиотечные часы 5 - 9 март Библиотекарь, классные 

руководители 

Кинолектории (по предложенному плану) 5 - 9 март Классные руководители 

Неделя детской книги. Комплекс мероприятий в рамках недели. 5 - 9 апрель Библиотекарь, классные 

руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, посвященные Дню 

Победы ( сайт школы, группа ВК) 

5 - 9 01-09.05 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 5 - 9 май Классные руководители, педагог-

организатор 
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3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в ГБОУ СОШ №1 

с. Обшаровка соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие 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; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме- тапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие 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; 

 включение 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; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление 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 
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и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной программы 

являются: 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующей в реализации 

сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, 

используемые 

при реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания использования 

ресурсов (соглашение, 

договор и т. д.) 

1. 

Центр «Семья» Тренинги, беседы, 

лекции 

Договор 

2. 

СДК «Юбилейный» Организация 

внеурочной 

деятельности 

Договор 

3. 

СП ГБОУ СОШ №2  с. 

Приволжье (Дом детского 

творчества) 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Договор 

 

3.5.1 Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 
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 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
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направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: https://obsharovkas1.minobr63.ru/ ; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок 

за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации 

 

 

 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/
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Характеристика информационно-образовательной среды  

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка  

 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося 

имеются   

2. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП 

ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося 

имеются   

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-

популярной, справочно-

библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

имеются   

4. Учебно-наглядные пособия 

(средства обучения): 

 натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и 

др.); 
 модели разных видов; 
 печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 

частично 

отсутствуют 

10.01.2024г 
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репродукции портретов и картин, 
альбомы изобразительного 
материала и др.; раздаточные: 
дидактические карточки, пакеты-
комплекты документальных 
материалов и др.); 

 экранно-звуковые (аудиокниги, 
фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен 

доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

имеются  

6. Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

имеется  

7. Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

имеются  

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

имеются  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

имеется  

 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 
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 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 столовая; 

 административные помещения; 

 гардероб; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии 

с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

 учебный кабинет русского языка и литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства и музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии и биологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет технологии; 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 
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 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 сетевой фильтр.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей 

программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным 

играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной 

литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические; 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС 

организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательной 

организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными 
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программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

должно осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных 

рабочих мест для педагогических работников, административноуправленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации ООП ООО обеспечивают возможность: 

— осуществления самостоятельной образовательной деятельности учащихся;   

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;   

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду;   

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;   

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

— вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать);   

— поиска и получения информации;   

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);   

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной  

деятельности на уроке и вне урока;   

— участия в форумах, групповой работы над сообщениями;   

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;   

— 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;   

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;   

— 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 тренажёров;   

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;   

— 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);   
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-видео-материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;   

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением;   

— выпуска школьных печатных изданий.   

Для использования при реализации образовательных программ ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка 

выбирает: 

 - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

- учебные пособия, 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.  

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка свободна в выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО - 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка условия:  

‒ соответствуют требованиям ФГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной организации 

и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

    3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
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реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

 —педагогом-психологом; 

—учителем-логопедом; 

—учителем-дефектологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 1 с. Обшаровка обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

 —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 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; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 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 образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 
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проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации ООП ООО 

   Для обеспечения реализации программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
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работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией 

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией Министерства образования и науки Самарской 

области.  

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические работники 
100% 45,5% 54,5% 

Руководящие работники 
100% 100% - 

Иные работники 
100% 100% - 
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Кроме того, ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного 

раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, а также методическими 

и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 

3.5.5. Финансовые условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
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(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной услуги по 

реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственным  учреждением. 

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, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 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, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено законодательством. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования (при наличии 

этих расходов). 

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 
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на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

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, органов местного самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Управляющего 

Совета ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 
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субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации, связанные с оказанием государственными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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