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  1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Малокалмашинская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – Программа, МБОУ «Малокалмашинская СОШ», ОО) разработана в соответствии с 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №287 и Федеральной образовательной программой основного общего образования (ут-

верждена приказом Минпросвещенитя РФ от 18 мая 2023 г. № 370). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке Программы предусмотрено непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизне-

деятельности». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. вне-

урочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную деятель-

ность на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

 
1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

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

общего образования, отражённых во ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

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

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает решение сле-

дующих 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, раз-

витие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобрете-

нию знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в т.ч. обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших выдающиеся способности, 

через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 



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

ектно-исследовательской деятельности; 

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

ектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориен-

тации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

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

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа 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 орга-

низации Программа 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: Программа обеспечивает конструиро-

вание учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формиро-

вания всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон-

троль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способно-

стями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучаю-

щегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучае-

мых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение лич-

ностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускает-

ся использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здо-

ровью 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 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению 



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 

2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрацион-

ный № 62296), действующими до 01.03.2027 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 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрирова-

но Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), дей-

ствующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять ме-

нее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, преду-

смотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут раз-

рабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в пределах осваи-

ваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами образовательной организации. 

 
1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные потребно-

сти обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации образовательного 

процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, содержа-

тельный и организационный разделы. 

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

зации Программы, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации Программы. В разделе 

приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы (личностные, метапред-

метные, предметные), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

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 разработана на основе федеральной и направлена на сохране-

ние и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на развитие личности 

обучающихся, достижение ими результатов освоения Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Она имеет модульную структуру и включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календар-

ный учебный график, план воспитательной работы. Все перечисленные планы разработаны на основе 

соответствующих федеральных планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся руково-

дствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. 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 социаль-

ной и природной среды. 

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, комму-

никативные, регулятивные); 

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

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и ор-

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

построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных тек-

стов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудито-

рии. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение ов-

ладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые логические дей-

ствия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность социальных на-

выков общения, совместной деятельности. 



Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе формирования уни-

версальных учебных действий и рабочих программах учебных предметов, дисциплин, курсов, моду-

лей. 

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 примене-

нию в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

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

ные 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 «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, совре-

менного состояния науки. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих программах учебных 

предметов, курсов, модулей. 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, является ФГОС ООО независимо 

от формы получения ООО и формы обучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет основные 

требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке соответствующего локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями яв-

ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

Программы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-

разовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

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

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образо-

вательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федераль-

ного уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных про-

цедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися Программы. 

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. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Малокалмашинская СОШ» реализует 

системно - деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся про-

является в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практи-

ческих задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечива-

ется содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт 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 процес-

са. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекст-

ной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для ин-

терпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. исследователь-

ских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в са-

мостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в т.ч. 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального ок-

ружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. выбор про-

фессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается ис-

пользовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных УУД, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 



- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника, организо-

вывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со свер-

стниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия дея-

тельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою по-

зицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничест-

ва с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие корректи-

вы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образова-

тельной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагоги-

ческого совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД - экс-

пертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных ис-

следований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

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

полняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с це-

лью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных об-

ластей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесооб-

разную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус-

ства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, худо-

жественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и дру-

гих; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать адекватные 

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



обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использо-

вать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и управлять сво-

ей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить выполнен-

ную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци-

тирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, уме-

ний и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на ус-

пешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спосо-

бов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответст-

вующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в Приложении 1 к ООП 

ООО.  
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией Учреждения с целью оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного об-

щего образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений обучаю-

щихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в т.ч.: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логиче-

скими операциями. 



Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обу-

чающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, спо-

собствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-

ния которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа ка-

чества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагоги-

ческого совета. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для те-

кущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

 



  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

В соответствии с ФГОС ООО структура рабочих программ учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должна содержать: 

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

учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-

питания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реа-

лизующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательст-

ву об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать ука-

зание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей МБОУ «Малокалмашинская СОШ» представлены в Приложении 2 к данной 

ООП ООО и содержат 4 пункта в соответствии с Положением о  рабочих программах МБОУ «Ма-

локалмашинская СОШ»: 

1) пояснительная записка; 

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля; 

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-

питания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реа-

лизующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательст-

ву об образовании. 



2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся 

обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач общекуль-

турного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практиче-

ских задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно- 

практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстника-

ми, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей ин-

формации, 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. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 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 познава-

тельные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно переда-

вать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необ-

ходимые 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 со-

трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования УУД у обучающихся 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. 

 
2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образова-

ния. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освое-

ния учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содер-

жания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и те-

матическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ-

екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро-

вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по ана-

логии. 

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 противо-

речий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, фор-

мулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 



Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследо-

вательского 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 наблюде-

ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- исследования, пред-

ставлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 

схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен-

тировать 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 контек-

стах, в т.ч. в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и другие). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, гра-

фики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пере-

давать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чте-

ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учеб-

ной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослу-

шанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность со-

держащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования дру-

гих источников информации. 

В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источни-

ках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор-

мации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту ин-

формацию. 



Формирование коммуникативных УУД 

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, са-

мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельно-

сти. 

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 ус-

ловиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование регулятивных УУД 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах ре-

чевого 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 лингвис-

тического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; при-

менять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления ино-

странного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами диало-

га и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в собствен-

ных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновы-

вать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с по-

мощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, граммати-

ческие явления, тексты и т.п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную 

в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 



Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди-

рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее раз-

витие 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 (смы-

слового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); использовать 

внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его со-

держания. 

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 коммуникативных УУД 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участ-

вуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, ис-

пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с на-

хождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, са-

мостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование уни-

версальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргумен-

тировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи ме-

жду 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 ин-

формации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объ-

ектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 



Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отри-

цания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к об-

щему. 

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. Моделиро-

вать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. Воспро-

изводить 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 учеб-

ных 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 познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и резуль-

таты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математиче-

ский язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графиче-

ские 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 сформулиро-

ванным самостоятельно. 

Формирование коммуникативных УУД 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, ис-

следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безо-

пасности, 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 т.ч. при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 



Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая ка-

чественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или ин-

формации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, за-

труднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается дви-

жущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде прохлад-

нее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: паде-

ние 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 познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюде-

ний, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельно-

сти научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин 

и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование коммуникативных УУД 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении раз-

личий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных тек-

стах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 



Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной про-

блемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной ра-

боты; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование регулятивных УУД 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естествен-

нонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана есте-

ственнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, 

и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естест-

веннонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естествен-

нонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; готовность по-

нимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. Срав-

нивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально- 

экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие синхрон-

но в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным или самостоятельно опреде-

ленным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 

средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их зна-

чимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятель-

ности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственно-

го 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 конструк-

тивное 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 деятельно-

сти в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностя-

ми 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 ре-

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных спо-

собов повышения эффективности производства. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, ау-

тентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответ-

ствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-

точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в т.ч., связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с истори-

ческой информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 



Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, ау-

тентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответ-

ствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-

точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенно-

стей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио-

нальную 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 источ-

ников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся по-

ведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в т.ч. 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 коммуникативных УУД 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуа-

циях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в раз-

личные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) вопросов истории, вы-

сказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способ-

ность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия право-

вым 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, взаимопони-

мания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общест-

ва. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственно-

сти. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численно-

сти 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 регулятивных УУД 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровне от-

дельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) 

и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций 

и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея-

тельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической лите-

ратуре. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их ре-

шения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений. 

 
2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования яв-

ляется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее - 

УИПД), которая организована на основе программы формирования УУД. 

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 сориентирована на формирование и развитие у школьников научного спо-

соба мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении лично-

стно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, ис-

следовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оце-

нивания учебно-исследовательской и проектной деятельности УУД оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной орга-

низации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может 

быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности 

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, ориен-

тированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредст-

вом размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения фор-

мулировать 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 по-

смотреть 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. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной иссле-

довательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ори-

ентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориенти-

роваться 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 ори-

ентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на не-

скольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руково-

дством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 

(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форма-

тах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 



В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения вре-

менных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной си-

туации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

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

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопро-

сов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным об-

ластям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного ис-

следования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ори-

ентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественнонаучное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут, интервью; 

- 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 за-

ключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов, исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная про-

блема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведе-

ния исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятель-

но устанавливать искомое и данное; 



- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, неболь-

шое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде-

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных 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 (далее - продукта), с учетом заранее заданных требований и за-

планированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой 

или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный ре-

зультат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоен-

ные 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, смо-

делировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации (исследование); 

- выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать ис-

следовательская 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 про-

дукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельно-

сти так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограни-

чено 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 ориентиро-

ваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 



- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, мета-

предметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с за-

дачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания пред-

метного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной дея-

тельности 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 яв-

ляется использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следую-

щих 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)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет боль-

шие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественнонаучное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 



Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффек-

тивно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

другие) 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; 

- 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, мо-

делей 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). 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Направления деятельности 

Деятельность администрации (рабочей группы) по реализации программы формирования УУД 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на фор-

мирование УУД, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении позна-

вательными, коммуникативными, регулятивными УУД; определение образовательной предметности, 

которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных ре-

зультатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

УУД; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса 

(предметный и метапредметный); 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; конкретизация 

основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и раз-

витию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной ор-

ганизации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися УУД; 



- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и педагога-

ми-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам разви-

тия УУД у обучающихся; 

- организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию 

УУД у обучающихся на сайте Учреждения. 

Этапы работы рабочей группы 

1. Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие аналитические работы: 

- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач программы форми-

рования УУД; 

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с использованием инфор-

мационных ресурсов школы. 

2. Основной этап. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организа-

ции и механизма реализации задач программы, описание специальных требований к условиям реали-

зации программы формирования УУД. 

3. Заключительный этап. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методиче-

ских семинарах. 



2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы воспи-

тания (п. 26 «Федеральная рабочая программа воспитания» Федеральной образовательной программы 

ООО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания начального обще-

го, среднего общего образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в образова-

тельной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной ор-

ганизацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, вклю-

чая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском общест-

ве на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

            ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конститу-

ции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие вы-

соконравственной 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. 

Цель воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультур-

ных, 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 защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо-

тало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освое-

ние, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта пове-

дения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

ООО. 

          Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ              включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 



- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к самораз-

витию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, ок-

ружающим людям и жизни в целом. 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе 

следующих подходов: 

                  - аксиологического, 

- антропологического, 

- культурно-исторического, 

- системно-деятельностного, 

- личностно-ориентированного 

и с учётом принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания, 

- совместной деятельности детей и взрослых, 

- следования нравственному примеру, 

- безопасной жизнедеятельности, 

- инклюзивности, 

- возрастосообразности. 

 
1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отража-

ет готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт дея-

тельности на их основе, в т.ч. в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентич-

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источни-

ку власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, ува-

жения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, сво-

ему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных цен-

ностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопо-

мощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответст-

венного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 



1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС 

ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена дея-

тельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обу-

чающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечива-

ют единство воспитания, воспитательного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, её 

территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 

- России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, граждан-

ских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство ка-

ждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий не-

приятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответ-

ственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имею-

щий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, про-

являющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответст-

венное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 



- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред при-

роде, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и  самостоятельность в позна-

нии, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в  естественно-

научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
МБОУ «Малокалмашинская СОШ»  находится в Удмуртской Республике, Каракулинском районе, 

в деревне Малые Калмаши. 

МБОУ «Малокалмашинская СОШ» является средней общеобразовательной школой, обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

В школу приходят дети, проживающие в   д. Малые Калмаши и д.  Поповка. В шаговой доступ-

ности находится сельский дом культуры, сельская библиотека и сельский музей. С которыми МБОУ 

«Малокалмашинская СОШ» поддерживает взаимодействие; 

Контингент обучающихся на 100% состоит из сельских жителей, имеющих подсобное хозяйство. 

Большинство родителей работают на сельскохозяйственном предприятии, в нефтяной отрасли или 

работают вахтовым методом.  Состав обучающихся достаточно стабильный, без подчёркнутых этно-

культурных и конфессиональных различий. Все дети свободно говорят на русском языке. Подавляю-

щее большинство детей из русских семей, имеются дети марийской, удмуртской и татарской нацио-

нальностей. 

В МБОУ «Малокалмашинская СОШ» объединены дошкольный и школьный уровни образова-

ния, между которыми налажено тесное сотрудничество. Работает одна разновозрастная дошкольная 

группа. Основными особенностями воспитания являются индивидуализация воспитательного подхода 

с опорой на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также тесное взаимодействие ме-

жду детьми, родителями и педагогическим коллективом; 

В МБОУ «Малокалмашинская СОШ» особое внимание уделяется организации досуга обучаю-

щихся и созданию условий для их личностного развития: современное оборудование для реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, рабочие зоны для внеурочной деятельности 

– зона для занятий вольной борьбой, тренажерный зал и   спортивный зал для занятия волейболом и 

другими спортивными играми. Также в МБОУ «Малокалмашинская СОШ» работают различные 

кружки и клубы. Школьный спортивный клуб «Лыжник», краеведческий кружок «Поиск», работает 

школьный музей.  В МБОУ «Малокалмашинская СОШ» реализуются бюджетные программы. 

Особенностью воспитательной работы школы является приоритет традиционных русских ценно-

стей и изучение истории, культуры и традиций Удмуртской Республики.  

Значимыми партнёрами школы в деле воспитания подрастающего поколения являются: 

- Дом культуры.  

- Малокалмашинский ФАП 

- Сельская библиотека 

В процессе воспитания школа взаимодействует с организациями: 

- МВД России по Каракулинскому району. 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

- Движение первых в Каракулинском  районе.  

- Дом детского творчества с. Каракулино 

- Спортивная школа с. Каракулино 

- «Орлята России» 

- Каракулинские епархии. 

В школе функционируют отряды: «ЮИД», разновозрастной отряд «Мы», первичное отделе-

ние «Движение Первых», «Орлята России» и другие. 

В школе – 59 обучающихся. Школа обучается в одну смену.  

Процесс воспитания в МБОУ «Малокалмашинская СОШ» ориентирован на интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства 

в детско-взрослой среде. В школе сложилась система традиционных школьных событий, в которую 

включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. 

Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совме-

стных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на фор-

мирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объе-

динений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отно-

шению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разреше-

нии конфликтов) функции. 



         Настоящая программа содержит теоретические положения и план работы, основанные на прак-

тических наработках ОУ по формированию целостной воспитательной среды и целостного простран-

ства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интег-

рированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обу-

чающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, приро-

да, человечество. 

Таким образом, учитывая особенности территориального расположения, социокультурной сре-

ды, традиции школы и поселка, стимулируется активность обучающихся, учителей, родительского 

сообщества. 

Основные характеристики 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планиру-

ются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году 

в рамках определённого направления деятельности в образовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средст-

вами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодей-

ствие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основ-

ных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, согласно правовым условиям 

реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и дру-

гое). 

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной программой воспи-

тания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 

- модуль «Внеурочная деятельность»; 

- модуль «Классное руководство»; 

- модуль «Основные школьные дела»; 

- модуль «Внешкольные мероприятия»; 

- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 

- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 



- модуль «Самоуправление»; 

- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Социальное партнёрство»; 

- модуль «Профориентация». 

Дополнительные (вариативные) модули: 

- модуль «Детские общественные объединения»; 

- модуль «Школьный музей». 

- модуль «Школьные спортивные клубы» 

- модуль «Школьные театры» 

 
Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; под-

бор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных си-

туаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, заня-

тий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в со-

ответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познава-

тельную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в ко-

манде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и пе-

дагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, уста-

новление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, в т.ч. с особыми образовательными потребностями, дающего обучаю-

щимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и вы-

полнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущест-

венно  через: 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им воз-

можность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-

чимых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, самоорга-

низации 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 рам-

ках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

- экологической, природоохранной направленности; 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества раз-

ных видов и жанров; 

- туристско-краеведческой направленности; 

- оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятельности: «Разговор о важ-

ном». Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьни-

ка, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности. 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических ценностей, разви-

тие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реали-

зацию различных форм взаимодействия с природой, работы театральных кружков, музыкальных меро-

приятий, организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, поделок, конкурсов, тема-

тических классных часов. 

Туристско-краеведческая деятельность.  
«Поиск» направлен на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического 

развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, приобщение школьников 

к физической активности в разных ее проявлениях. В школе действует ШСК «Лыжник», работают 

кружки: «ОФП», «Волейбол». 

Трудовая деятельность. 

Направлена на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

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 кон-

курсы); 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их планированию, ор-

ганизации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., ор-

ганизуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающих-

ся (для изучения историко- культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских 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, от-

ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы. 
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

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

ми в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития каждого обу-

чающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в современ-

ный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 



Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка, совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с од-

ной 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. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, про-

екты, занятия: 

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные юбилейным да-

там, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, способствующие расширению круго-

зора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессо-

вые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, по-

зволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорово-

го образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажное значение имеет: 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход «Есть в осени 

первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и проведе-

ние ключевого общешкольного дела по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти вдохновите-

лей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха. 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

- составление социального паспорта класса; 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики 

членов классного коллектива); 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры, классного часа.  

  Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса: 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам, 

направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса и помощь педагогов-предметников; 

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, эта работа направлена на контроль за свободным времяпровождением; 

- заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» учащихся класса; 

- участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

            Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями предметниками. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

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 понятны-

ми, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обо-

гащения ребенка. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка 

«Время делать добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»: 



- проводимые семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: Фес-

тиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее 

ассорти», флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства», ко «Дню матери», ко «Дню учите-

ля», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и «Дню Победы». 

На школьном уровне: 
 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, ли-

тературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в ко-

торых участвуют все классы школы: 

День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство первокласс-

ников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной организацией. 

Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем участникам об-

разовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только учащимися выпу-

скных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в 

полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет 

праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется. 

День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, труду пе-

дагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует доброжелательное 

отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 

Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное на-

строение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолевать застен-

чивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участво-

вать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 

Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в торжествен-

ном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – уважения достоин». Совместно с родителя-

ми школьники являются участниками всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое общешколь-

ное дело будет способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, раз-

витию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исто-

рической памяти о событиях тех трагических лет. 

Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом   обучающихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и разви-

вающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», вступ-

ление в ряды первичного отделения РДДМ, церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезо-

на: 

Капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родитель-

ского сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни шко-

лы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие шко-

лы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к дру-

гу: Праздник чести школы. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие предста-

вителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел; 



- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрос-

лыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в т.ч. организуемые совместно с социальными партнёрами образо-

вательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), 

организуемые в классах классными руководителями, в т.ч. совместно с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке ме-

роприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и другие, 

организуемые педагогическими работниками, в т.ч. совместно с родителями (законными представите-

лями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ланд-

шафтов, флоры и фауны и другого; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, от-

ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматри-

вать 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 образовательную организацию государ-

ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-

вания (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федера-

ции; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных 

и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в т.ч. 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов мест-

ности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, ис-

кусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов тради-

ционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной ду-

ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, му-

зыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» (в т.ч., если образовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, 

учёного, героя, защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации или на при-

легающей 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 педаго-

гов и обучающихся и другое; 



-разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элемен-

ты костюма обучающихся и другое), 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 образовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 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, торже-

ственных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих вни-

мание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

  Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшего 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспи-

тание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифициро-

ванной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не выпол-

няющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в течение 

всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при   обследовании материально-бытовых условий проживания обу-

чающихся школы; 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы; 

- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическое взаимодей-

ствия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи, День   матери,   мероприятия   по 

профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа для детей и 

их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов вос-

питания и социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители по-

лучают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, предусматри-

вающая ознакомление родителей, школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 



- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых про-

блем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных меро-

приятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и роди-

телей. 

Модуль «Самоуправление» 

            Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «Малокалмашинская СОШ» за-

ключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обу-

чающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержка детского само-

управления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, от-

ветственность,  трудолюбие,  чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации Участие в самоуправлении даёт возмож-

ность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность 

за свои решения и поступки. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся; 

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в 

«первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Безопасный 

маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы. 

- через работу школьного медиацентра, в который входят: 

- редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и организатором ряда ме-

роприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящихся и 

проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и 

педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой творче-

ский потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена ред-

коллегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

другими коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экспеди-

ции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и серь-

езной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой бес-

печностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты спе-

циальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали ха-

рактерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к 

ним. В современной, быстро меняющейся экологической обстановке в России, возможности распро-

странения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более 

широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении различ-

ных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы 

по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвеще-

ние. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их во-

просам. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, курсовой 

подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся школы ценностного отноше-



ния к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 

особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа 

жизни.  

Деятельность школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных убежде-

ний, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и 

методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса. 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне: 

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение профилакти-

ческих бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных учрежде-

ний; 

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения «Безопасное колесо», 

по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Защитника Отечества. 

На школьном уровне: 

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки   мужества»; 

- участие в военной эстафете «Зарница»; 

- работа с призывной комиссией - сбор обучающихся (юноши 9-10 классов) для прохождения при-

писной комиссии и медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день   граж-

данской обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности (ком-

плекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

На индивидуальном уровне: 
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», профилактиче-

ские акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 
Модуль «Социальное партнёрство» 

      Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении требо-

ваний законодательства Российской Федерации предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудни-

честве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные празд-

ники, торжественные мероприятия и т. п.); 

           Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творческого по-

тенциала 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, ак-

ций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых обсуждаются актуальные про-

блемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как основных учеб-

ных заведений, так дополнительных и высших; 



- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому взаимодейст-

вию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творческого потенциала ребенка. 

Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, по-

пробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый резуль-

тат. 

Одним из примеров сетевого взаимодействия ОУ и ДДТ традиционной формы являются различ-

ные конкурсы, интеллектуальные марафоны, спортивные мероприятия. Участие во Всероссийских он-

лайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. Совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

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 че-

ловека. При этом необходимо, чтобы доступ к информационным ресурсам по профессиональному само-

определению 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 во внедрении с 01.09.2023г проекта Проф-

ориентационный минимум для 6 -11 классов «Россия – мои горизонты», главной целью которого явля-

ется выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется в образо-

вательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

              Профориентационный минимум реализуется на основном и среднем уровнях, рекомендованная 

учебная нагрузка – не менее 60 часов и реализуется в следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по предметам общеоб-

разовательного цикла (физика, химия, математика и т.д.), где рассматривается значимость учебного 

предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение дополнительных уроков, про-

водится в рамках учебного плана. Урочная деятельность предполагает проведение профориентационно 

значимых уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей экономики и соз-

дания материальных проектов). 
Внеурочная деятельность. Она 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 он-

лайн-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. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение лекций в 

образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной выставки, посещение про-

фессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в образовательных органи-

зациях 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 

Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов «Россия – страна возможностей» и 

т.д.) 

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с учетом склон-

ностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия прово-

дится 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 уча-

стие родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

 

 

 

 

 



 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников обра-

зовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях об-

щего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное ма-

териально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа (воз-

растных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гра-

жданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, 

которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, обес-

печивающей успешный воспитательный процесс 

  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 ра-

ботников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам классно-

го руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам духов-

но-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений представление опыта работы 

школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-нравственному воспита-

нию. 

С 2023г в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по инициативе 

Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну 

важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 

Учителя. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспитания в 

образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно- воспитательной работе. Создание рабочей про-

граммы воспитания на 2022-2025 г. с приложением плана воспитательной работы школы на три уровня 

образования НОО, ООО, СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений про-

грамм воспитания. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями. 

На уровне ООО (на уровнях НОО, СОО обучающихся с ОВЗ нет) обучается 2 обучающихся с ОВЗ. 

Для данной категории обучающихся в МБОУ «Малокалмашинская СОШ» созданы особые условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и само-



стоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений 

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

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудниче-

ства в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в раз-

новозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия ос-

воения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами 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, разви-

вает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являют-

ся: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной соци-

альной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каж-

дого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием аде-

кватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и пе-

дагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учите-

ля-логопеда; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной   жизненной позиции обу-

чающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучаю-

щихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную по-

зицию, 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). В школе практикуются общешкольные 

линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

- в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется приказами шко-

лы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся участвуют ор-

ганы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс «Ученик года», «Класс 

года» в основном и среднем уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные представители) обу-

чающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирую-

щее действие системы поощрения). 

В ОУ организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т.д.). 



Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в 

школе, набирая максимальное количество жетонов в различных территориях.  

По итогам года в начальном звене при подсчете жетонов награждаются грамотами и ценными при-

зами (за счет спонсорских средств) лучшие ученики в номинации «Ученик и ученица года».  

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и по-

следующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ува-

жительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использова-

ние его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постанов-

ки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирую-

щий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе 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; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. Проводится с заполнением сводных 

таблиц выполненной работы и анализа ее качества, анкетирование. 

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, удовлетворен-

ность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспи-

тательной 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 школь-

ников 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 педа-

гогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников». Классные руководители проводят        учет    

результативности    участия    детей    в творческих    конкурсах и мероприятиях, благотворительных ак-

циях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки   -   таб-

лица достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут 

результаты участия детей в мероприятиях различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. Это дает возможность 



анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям вос-

питательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовлетворен-

ность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите-

лями, Советом обучающихся 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 ученическо-

го самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители 

и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. 

Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 

деятельности классного руководителя; качество дополнительного образования. 

Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной ра-

боты. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-

дителей 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 воспита-

тельной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным ор-

ганом 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 куль-

туры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством ин-

теграции 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 факто-

ров «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных технологий, при-

менение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе ду-

ховно-нравственных принципов воспитания. 

4.Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является лич-

ность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, ориентированного 

на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание. 

 



  3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

Учебный план МБОУ «Малокалмашинская СОШ» на 2024-2025 учебный год размещен на 

официальном сайте МБОУ «Малокалмашинская СОШ» по адресу 

https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/  

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год размещен на официальном сайте  

МБОУ «Малокалмашинская СОШ» по адресу    

https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/  

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/ 

https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы размещается в организационном разделе основной 

образовательной программы ООО. 

Календарный план воспитательной работы Муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Малокалмашинская средняя общеобразовательная школа» (далее – план воспитатель-

ной работы) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного плана воспи-

тательной работы (п. 30 «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;             

6 октября: Осенний бал; 

25 октября: Международный день школьных библиотек;     

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внут-

ренних 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.  

28 декабря: Новогодний утренник; 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего «лаге-

ря 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 воспи-

тания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная школа (5-9 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Де

ла 

Клас

сы 

Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2024 года» 

5-9 1 сентября Замдиректора по ВР 

Классный час «Здравствуй, друг» 

Квест «Дорогой знаний и открытий» 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение 

Гимна РФ 

5-9 Каждый по-

недельник 

Замдиректора по ВР 

Педагог организатор 

Акция, посвященная окончанию 2 миро-

вой войны «Голубь мира» 

5-8 3 сентября Учителя истории 

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 Сентябрь- 

декабрь 

Учителя физкультуры 

Осенний кросс 5-9 2-4 октября Учителя физкультуры 

«Разговоры о важном» 5-9 Каждый по-

недельник 

Классные руководители 

«День учителя» 5-9 5 октября Замдиректора по ВР 

Педагог- организатор 

Осенний бал 5-9 27 октября Замдиректора по ВР 

Педагог организатор 



День народного единства 5-9  ноябрь Классные руководители 

Акция, посвященная «Всемирному 

дню ребенка» 

5-9 13-20 ноября Соц. педагог 

Предновогодний турнир по пионерболу 5-6 12-15 декабря Учителя физкультуры 

Предновогодний турнир по волейболу 7-8 19-22 декабря Учителя физкультуры 

Новогодние Ёлки 5-9 27-29 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Фестиваль агитбригад по ПДД 5-6 Январь педагог-организатор 

«Неделя школьных наук», посвященная 

М.В. Ломоносову НПК «Мой шаг в нау-

ку» 

5-9 С 16 января 

 

Классные руководители 

 

Ночь наук 5-9 8 февраля  Зам. Директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Месячник военно-патриотической 

работы: 

«Смотр строя и песни» 

«Фестиваль патриотической песни» 

5-11 Февраль Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Учитель музыки 

Учителя физкультуры 

Акция «Письма солдату», сбор помощи 

военнослужащим 

5-9 В течение года Классные руководители 

Линейка «Последний звонок - 2024» 5-9 23-25 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 5-8 23-30 мая Классные руководители 

 
Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 30 августа Замдиректора по ВР 

Планирование воспитательной рабо-

ты  классов на 2023-2024 учебный год 

5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Планирование Индивидуальной рабо-

ты с учащимися: Активом, «Группой 

риска», «ВШК», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сентября Классные руководители 

Проведение  кл. часов 5-9 раз в неделю Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП (Навига-

тор) 

5-9 До 15 сентября Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка планирования воспитатель-

ной работы с классами на 2023-2024 

учебный год 

5-9 с 16 сентября Замдиректора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 ноябрь Руководитель ШМО 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 март Руководитель ШМО 

Педсовет по воспитательной работе 5-9  март Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Апрель Классные руководители 

Сбор информации о кандидатах на 

стенд «Гордость школы» 

5-9 До 25 мая Зам. директора по ВР 

Анализ ВР с классом за уч. год 5-9 До 10 июня Классные руководители 



Организация летней занятости уча-

щихся 

5-9 Май-июнь Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Согласно расписанию внеурочной деятельности 

 Модуль «Урочная дея-

тельность» 

 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми)» 

Дела, события, мероприятия Кла

ссы 

Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

5-9 В течение учебно-

го года 

Председатели родитель-

ских комитетов 

Взаимодействие с социально-

педагогической службой школы 

5-9 Сентябрь - май социальный педагог 

Родительские собрания  5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» 

на сайте школы: по социальным во-

просам, профориентации, безопасно-

сти, психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

5-9 В течение 

года 

заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной ситуации, мало-

обеспеченными и многодетными, 

«Группы риска» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

социальный педагог 

Работа с родителями по ор-

ганизации горячего питания 
5-9 Сентябрь - май Классные руководители 

Мониторинг удовлетворённости обра-

зовательным и воспитательным про-

цессом 

5-9 В течение года Администрация школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс Дата Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 5-9 По плану 

РДДМ 

Актив РДДМ 

Советник по воспитанию 

Участие в Проекте «Большая переме-

на» 

5-9 По плану 

РДДМ 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Участие во Всероссийских про-

ектах по активностям РДДМ -  

5-9 По плану 

РДДМ 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Участие в благотворительных акциях 5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Добро не 

уходит на каникулы» 

5-9 По плану РДДМ Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Участие в проекте «Формула Успеха» 5 По плану РДДМ Советник по воспитанию 

РСМ  5-9  По плану РСМ Советник по воспитанию 

Модуль «Самоуправление» 

 Класс Дата Ответственные 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение года Классные руководители 

Организация дежурства по классу 5-9 В течение года Актив класса 

Совет Актива РДДМ 5-9 1 раз в месяц Советник по воспитанию 



Участие во Всероссийских, региональ-

ных, Муниципальных проектах, Акци-

ях, мероприятиях 

5-9 По плану РДДМ Актив РДДМ 

Советник по воспитанию 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в ОО соот-

ветствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, са-

мореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, про-

фессиональных 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, метапредметных и универ-

сальных 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 граж-

данственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуаль-

ных 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 пунк-

та, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских ка-

честв, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. 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 че-

ловека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направ-

ленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реали-

зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руково-

дящих работников Учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Учреждением с использованием ИКТ, современных механизмов финанси-

рования реализации программ основного общего образования. 



3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и элек-

тробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательных отношений, в том числе обу-

чающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры Учреждения. 

В ОО закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования, а также соответствующие приказы  и методические 

рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ). 

В зональную структуру Учреждения включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 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 образовательных отношений; 

 размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, и учеб-

ного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету 

или циклу учебных дисциплин. 

Учебные кабинеты ОУ: 

 кабинет русского языка и литературы; 

 кабинет технологии; 

 кабинет иностранного языка; 

 кабинет истории; 

 кабинет географии; 

 кабинет физики; 

 кабинет химии и биологии; 

 кабинет математики; 

 кабинет информатики. 



Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся; 

 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; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; стул 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; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии имеется специализированная 

мебель. 

Кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов; раздаточные: дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, 

атласы, экраннозвуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы; мультимедийные средства: 

электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры). 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей 

программой, оснащён: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; стеллажа-

ми для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек.  

Библиотека включает: 

- стол библиотекаря, стул 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; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбук), копировально- множитель-

ная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС и использования электронных образо-

вательных ресурсов участниками образовательных отношений, телевизор. 



Наличие компьютеров и оборудования (при реализации ООП ООО) 
 

Наименование Всего Всего в 

учебных целях 

Из них в 

кабинете 

информатики 

Количество персональных компьютеров (в т.ч. 

ноутбуков) 

21 16 9 

Из общего количества компьютеров в составе    

имеющих доступ к сети Интернет 21 16 8 

Мультимедийных проекторов 6 6  

Сканеров 3 2 1 

Принтеров 2 1  

Телевизоров 4 4  

Музыкальное оборудование (колонки, микрофоны), 

комплект 

1 1  

 

3.5.2. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения 

 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации обучающихся; доступ к информации о расписании про-

ведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего образова-

ния, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

  Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды Организации 

обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным досту-

пом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории Организации, так и за ее 

пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими норма-

тивами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным образо-
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вательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том чис-

ле внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; формирование и хранение 

электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполне-

ния работ; 

- 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 преду-

смотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; взаи-

модействие между участниками образовательных отношений, в том числе посредством сети Интер-

нет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот-

ветствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать за-

конодательству Российской Федерации. 

            Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность циф-

ровых образовательных ресурсов, используемых Учреждением при реализации программ основного 

общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в        соответствии с Гигие-

ническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, с ис-

пользованием сетевой формы требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предостав-

ляемого организациями, участвующими в реализации программы основного общего образования с ис-

пользованием сетевой формы. 

Учреждение предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого обу-

чающегося по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки, информатика, а также не менее одного учеб-

ника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения 

программы основного общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам 

(дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так 

и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, выпущен-

ные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, необ-

ходимого для освоения программы основного общего образования на каждого обучающегося по каж-

дому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее 

- ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литера-
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туры включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографи-

ческие и периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального общего образо-

вания. 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в Организации, обеспечивают исполнение требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации  с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к соци-

альной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В Организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 

общего образования осуществляется педагогом-психологом (1 чел.). В процессе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования Организацией 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 ода-

ренных 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 т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, раз-

витии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспечивающих  реали-

зацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется ди-

версифицировано, на уровне Организации, классов, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы пси-

холого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может про-



водиться 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; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 

в течение всего учебного времени. 

 
3.5.4. Кадровые условия реализации Программы 

МБОУ «Малокалмашинская СОШ» полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники соответствуют квалификационным характеристикам, представленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих; 

профессиональному стандарту "Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (учитель)». 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адек-

ватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, участвующих в реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования характеризуется долей ра-

ботников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. Повышение квалификации 

осуществляется регулярно в соответствии с перспективным планом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников об-

разования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её 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. 

Сведения о переподготовке и курсах повышения квалификации за последние три года 
 

Всего педаго-

гических  ра-

ботников 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

по предмету, 

должности 

Прошли курсы 

повышения ква-

лификации по 

функциональной 
грамотности 

Прошли курсы 

по обновлённым 

ФГОС 

Прошли 

профессиональ 

ную  

переподготовку 

16 (14+2) 16 5 16 5 

 
С учащимися работает педагог-психолог, он осуществляет профессиональную деятель-

ность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия уча-

щихся, создание комфортной развивающей образовательной среды. 

 

 

 



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ООО 
 

Кадры Количество (чел.) 

Количество административных работников 3 

Общее количество педагогических работников, 

реализующих ООП ООО 
 

14 

Количество учителей 4 

Педагог-психолог 1  

Педагоги-организаторы 1  

Библиотекарь 0,5  

Количество педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию 
7 

 

Количество педагогических работников, имеющих 

государственные и ведомственные награды 
 

5 

 
Одним из условий реализации ФГОС является создание системы методической работы в ОУ. 

Повышение квалификации, самообразование педагогов 
 
 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Организация работы с 

аттестующимися педагогами 

По отдель-

ному гра-

фику 

Совещания, ин-

дивидуальные 

консультации. 

Посещение 

уроков 

Заместитель директора 

по 

УВР, руководители 

ШМО 

2 Своевременное прохожде-

ние курсов  повышения ква-

лификации  руководящими и 

педагогическими 
работниками 

В течение 

года 

Курсы повы-

шения квали-

фикации 

Администрация школы 

3 Организация проф. перепод-
готовки педагогов 

По отдель-
ному графи-
ку 

Переподготовка Зам. директора по УВР 

4 Проведение методических, 

обучающих,  психолого- 
педагогических семинаров 

В течение 

года 

Семинары Администрация школы 

Руководители ШМО 

5 Организация системы 

взаимопосещения уроков 

В течение 

года 

Записи в 
тетрадях 

посещений 

Руководители ШМО, 

учителя 

6 Работа     учителей над 

методической темой по са-

мообразованию 

Сентябрь- 

май 

Заседания 

ШМО, 

индивидуальные 

консультации 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

7 Знакомство с новинками ме-

тодической литературы, ме-

диаресурсов по вопросам 

инноваций, дидактики, 

знакомство с современными 
нормативными документами 

В течение 

года 

Совещание при 

директоре, 

Заседания ШМО 

Библиотекарь, Руково-

дители ШМО, 

заместители директора 

8 Работа методических 

объединений 

По отдель-

ному 
плану 

Заседания ШМО Руководители ШМО 



9 Участие педагогов в 
методической работе 

района, региона 

По плану 

УНО, ИРО 

Заседания РМО, 

ТГ 

Руководители ШМО, 

зам. директора по УВР 

10 Наставничество По 
отдельному 

плану 

Индивидуальны 
е консультации, 

круглые столы 

Администрация школы 

11 Участие в 
профессиональных 

конкурсах 

В течение 

года 

Конкурсы, 

мастер-классы 

Администрация школы 

 

Уровень квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основной об-

разовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется так-

же результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия зани-

маемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педа-

гогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осу-

ществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности ат-

тестационной комиссией Учреждения. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми МО и Н УР. Показатели 

и индикаторы разработаны ОУ на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы школы. Они отражают динамику образовательных достиже-

ний обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их уча-

стия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновоз-

растных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка лич-

ностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: использование 

учителями современных педагогических технологий; участие в методической работе; профессио-

нальных конкурсах, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про-

фессионального мастерства; работа учителя по достижению учащимися образовательных результа-

тов и достижений; руководство проектной деятельностью обучающихся; участие в ОГЭ, взаимодей-

ствие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

3.5.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплат-

ного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в му-

ниципальном задании Организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

работы, содержание образования, а также порядок выполнения работы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы Организации осуществляется исходя из рас-

ходных обязательств на основе муниципального задания. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в школе осуществляется в соответствии с нормативами, опреде-

ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования деятельности по реали-

зации программы основного общего образования осуществляются в соответствии с общими требова-

ниями к определению нормативных затрат в сфере начального общего образования, применяемых 



при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

выполнение работ учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы — гарантированный минималь-

но допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в реализации образовательной про-

граммы 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). 

Формирование фонда оплаты труда Организации осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными правительством УР, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом Организации об 

оплате труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами Организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих вы-

платах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-

граммы. 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 педагоги-

ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Педагоги-

ческого совета. 



Приложение 1 
 

Особенности оценки предметных результатов по отдельным предметам 

Литература,  

Оценка устных ответов 

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные  критерии оце-

нивания: 

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

- Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя. 

- Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания изучен-

ного произведения. 

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

изведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

- Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и  выразительность чтения. 

  В соответствии с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание тек-

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

роль художественного произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произ-

ведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Учащийся демонстрирует оригинальность и аналитическое мышление; выполняет работу на высшем 

уровне. 

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

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

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

держания произведения, умение пользоваться основным теоретико- литературными знаниями: и на-

выками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной речью. Учащийся периодически демонстрирует 

оригинальность и аналитическое мышление. Однако по одному-двум из компонентов ответа могут 

быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

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

ниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привле-

кать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двухтрѐх ошибок в 

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

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в це-

лом, за исключением отдельных фрагментов, неумении объяснять поведение, характеры основных 

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

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литера-

турной речью. 

Оценка сочинений 

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

пределах программы отдельного класса: 

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

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

доказательств 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; 

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

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами

языка.  



Оценка «5» ставится за сочинение: 

 

 

 Ставится за сочинение 

 

- глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

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

ды и обобщения; 

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

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

- не допускаются неточности в содержании. 

Оценка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; об-

наруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

- допускается две-три неточности: в содержании, а также не более 3-4 речевых недочетов. 

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

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

риала; 

- обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Оценка «2» за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из пута-

ного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опираю-

щихся на содержание материала. 

- характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 



Русский язык 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русско-

му языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в кон-

кретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

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

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

тельно составленные; 

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

языка;  

выполняет работу (дает ответ) на высшем уровне. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

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

ности и языковом оформлении излагаемого. 

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

темы, но: 

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

правил; 

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

ры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

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

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам совре-

менного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем 

диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110, 

для 7 – 110-120, 

для 8 – 120-140, 

для 9 – 140-160 слов. 

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

              Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и  труднопрове-

ряемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, 



для 6 класса – 20-25, 

для 7 класса – 25-30, 

для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

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

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

прочности ранее приобретенных навыков. Диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8- 9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, пра-

вописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем тек-

ста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специаль-

ная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

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

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

ля). 

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

лять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 В исключениях из правил; 

 В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причас-

тиями, выступающими в роли сказуемого; 

 В написании Ы и И после приставок; 

 В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

что иное как и др.); 

 В собственных именах нерусского происхождения; 

 В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяет-

ся 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 написа-

ния заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, свер-

чок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильно-

го написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, 

рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 



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

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они счи-

таются за одну ошибку. 

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

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более ис-

правлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу. Обучающийся демонстрирует грамотность и вы-

полняет работу на высшем уровне (без помарок). 

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

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

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при от-

сутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфо-

графических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

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

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуа-

ционных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок и более. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетическо-

го, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки: за диктант и 

грамматическое задание. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следую-

щим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. Обучающийся демонстрирует гра-

мотность и выполняет работу на высшем уровне (без помарок). 

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополни-

тельных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Обучающийся демонстрирует  грамотность и вы-

полняет работу на высшем уровне (без помарок). 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. Оценка «1» ставится за диктант, в 

котором допущено более 7 ошибок. 

 
Оценка сочинений и изложений 

           Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и  последовательно из-

лагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в 5 классе – 100-150 слов, 

в 6 классе – 150-200 слов, 

в 7 классе – 200-250, 

в 8 классе – 250-350, 



в 9 классе – 350-450 слов. 

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

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

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

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

от почерка. 

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 содержа-

ние и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуа-

ционных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением слу-

чаев, 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. 

Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

5 1.Содержание работы полностью соответствует теме  

2.Фактические ошибки отсутствуют.  

3.Содержание излагается последовательно. Работа от-

личается богатством словаря, разнообразием  исполь-

зуемых синтаксических конструкций, точностью слово-

употребления. Достигнута стилевое единство и вырази-

тельность текста 

Обучающийся систе-

матически демонстрирует 

грамотность. 



4 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы) 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности 

3. Имеются незначительные нарушения последовательно-

сти в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический  строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной вы-

разительностью 

В целом в работе допускается не более 2х недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочета 

Допускаются: 2 орф. и 2 

пунк., или 1 орф. и 3 пунк., 

или 4 пункт. ошибки при от-

сутствии орф. ошибок, а 

также 2 грам. ошибки 

3 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдель-

ные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4.Беден словарь и однообразный употребляемые синтак-

сические конструкции, встречается неправильное слово-

употребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4-х недочетов в 

содержании и не более 5 речевых недочета 

Допускаются: 4 орф. и 4 

пунк., или 3 орф. и 5 пунк., 

или 7 пункт. при отсутствии 

орф. ошибок. 

  

2 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной свя-

зью между ними, часты случаи неправильного слово-

употребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в рабо-

те допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 7 орф. и 7 

пунк., или 6 

орф. и 8 пунк., 5 орф. и 9 

пункт., 8 

орф. и 6 пунк., а также 7 

грам. 

ошибок. 

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригиналь-

ного замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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. 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» ставит-

ся при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценок «3», «4», «5» превыше-

ние объема сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 



ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к пра-

вильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Не-

дочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это 

хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а 

некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, 

не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Рече-

выми недочетами можно считать: 

 повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций; 

 неудачный порядок слов; 

 различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полно-

стью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом 

по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения. 

Фактические ошибки 

В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последо-

вательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, по-

вествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. К речевым семан-

тическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: употребление слова в несвойственном ему 

значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; 

устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, 

например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 

поводке; нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познако-

мился с Таней случайно; пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное упот-

ребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с тре-

бованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи диалектных и 



просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; неуместное употребление 

эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит 

папа (вместо отец) одного из малышей; смешение лексики разных исторических эпох; употребление 

штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из 

избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправданное повторение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неяс-

ности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; неудачный порядок 

слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (слово-

образовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, пуб-

лицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением час-

тей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, на-

рушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн; 

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 

упершись руками в колени; 

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

 пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волей-

бол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усилива-

ется, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

 отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;г) смешение прямой и косвенной речи; 

г) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

 терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 



Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка мо-

жет быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, 

но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промыш-

ляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является 

грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, 

так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оценива-

ются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся толь-

ко в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом вы-

бор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью акку-

ратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутст-

вием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 

Оценка тестов 

 

Иностранные языки 

Письмо 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки отсутствуют. Обучающийся 

выполнил работу на высшем уровне. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста за-

труднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого количе-

ства лексико-грамматических ошибок при достаточном объеме текста.



Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полно-

стью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. Обучающийся систематически демонстрирует полное понимание иностранной речи, включая 

все подробности. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в це-

лом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

только часть основного смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответст-

вовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. Обучающийся 

систематически демонстрирует устную речь выходящую за пределы норм иностранного языка и про-

граммных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответст-

вовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на ино-

странном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответст-

вовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на ино-

странном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание ска-

занного. 

Оценка «2» ставится в том случае, если общение осуществилось, но учащиеся слабо усвоили прой-

денный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 
Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием. Обучающиеся систематически демонстрируют полное понимание содержания прочитанно-

го иноязычного текста, чтение учащихся выходит за рамки программных требований для данного 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соот-

ветствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поня-

ли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном зада-

нием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся поняли со-

держание прочитанного иноязычного текста частями не выполнив объем, предусмотренный заданием, 

и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 



Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 

 
Математика (алгебра, геометрия, вероятность и статистика) 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письмен-

ная контрольная работа, тестирование 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, допущен-

ных учащимися. 

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 недоста-

точно 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. 

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 изло-

жение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само реше-

ние сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобра-

зования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

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, рас-

сматриваемых 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 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, а также продемонстрировал знания превышающие нормы программы для этого клас-

са; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательно-

сти, 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 отр  

самостоятельно. 

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 со-

держание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащих-

ся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво-

дящих 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 

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 контрольных работ и тестирования 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок; 

 систематичекое решение без математических ошибок. 

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, чер-

тежах 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. 

 
Информатика 

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

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

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетель-

ствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) 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 ос-

новными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-

схемы и т. п. 

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

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

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изло-

жение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и акку-

ратностью. 

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

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано 

последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы про-

граммирования. 

Самостоятельная работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятель-

но или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи, и был получен вер-

ный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями уча-

щимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учаще-

муся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствую-

щие 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 ус-

тойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно; 

- систематически демонстрирует знания превышающие нормы программы для этого класса. 

Оценка «4» выставляется, если: 

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

татков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содер-

жания ответа; 

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

мечанию учителя; 

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

кладках, легко исправленные по замечанию учителя. 



Оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного мате-

риала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании термино-

логии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи-

теля; 

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

ния, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного ма-

териала, 

- 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: 

Оценка «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; 

- работа выполнена безупречно (без помарок и исправлений). 

Оценка «4» ставится, если: 

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

вывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

программы. 

Оценка «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. 

Оценка «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: 

Оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление ре-

зультата работы; 

- учащийся систематически выполняет правильно все полученные задания; 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навы-

ками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению по-

ставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

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

навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «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. 

 
Тестовые работы оцениваются следующим образом: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 

 
История 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой си-

туации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; фор-

мирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учеб-

ника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопро-

сы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне, причем дает более двух решений поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изу-

ченного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

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

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

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учите-

ля. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточни-

ками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизирован-

но, фрагментарно, не всегда последовательно. 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 



фактов или допустил ошибки при их изложении. 

- Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

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

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

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учеб-

ника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две гру-

бые ошибки. 

Оценка «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 по-

ставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить да-

же при помощи учителя. 

Оценка тестов 

  При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 

«5» - 90 – 100%; 

«4» - 70 – 89%; 

«3» - 50 – 69%; 

«2» - 0 – 49 %. 

 
Обществознание 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

ложения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ра-

нее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; де-

лает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при от-

вете не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально ис-

пользует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоис-

точники. 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне, причем дает более двух решений поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изу-

ченного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

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

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

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учи-

теля. 

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



примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной 

речи, использует научные термины. 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточни-

ками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизирован-

но, фрагментарно, не всегда последовательно. 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 

- Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

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

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

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учеб-

ника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две гру-

бые ошибки. 

Оценка «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 по-

ставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить да-

же при помощи учителя. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 

 
Химия 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. Систематическая демонстрация правильных ответов. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три не-

существенные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или до-



пущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учи-

теля или частично исправляет незначительные. 

Оценка экспериментальных умений, лабораторных работ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 

и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

(на столе, экономно используются реактивы); 

- систематическое правильное выполнение лабораторных работ. 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудова-

нием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

рые учащийся частично может исправить по требованию учителя; 

- работа выполнена частично, у учащегося плохо развиты экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

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

- систематическое правильное решение расчетных задач; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в мате-

матических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении, или отсутствие ответа на за-

дание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, 

- систематическое правильное решение контрольных работ. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 



 
 

Оценка тестовых работ 

При оценивании тестов используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 % 

 
Биология 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по биологии являются письменная 

контрольная работа, тестирование и устный опрос. 

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 недоста-

точно 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. 

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

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-

стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись биологически грамотны и отличаются последовательностью и ак-

куратностью. 

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождается не-

обходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются с предыдущими 

темами. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, нахож-

дение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; за освоение 

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

после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися биологи-

ческой терминологии, правил, основных свойств и неумение их применять; незнание ответов на во-

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

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

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 ис-

пользуя биологическую терминологию и символику; 

- правильно ориентируется по рисункам, схемам, 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 ус-

тойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 



- систематически демонстрирует знание пройденного материала и знания сверх программы для дан-

ного класса. 

 

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 м 

- биологическое содержание ответа; 

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

мечанию учителя; 

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

кладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного мате-

риала (определенные «Требованиями к биологической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании биологической 

терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

ния, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного ма-

териала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании биологической терминологии, в ри-

сунках, схемах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель работы; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представлен-

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

ления и сделал выводы; 

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

столе, экономно использует расходные материалы). 

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами 

и оборудованием. 

- систематически демонстрирует правильность и легкость в исполнении лабораторных работ. 

творчески подходит к выполнению работы и выполняет ее на высшем уровне. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

- или было допущено два-три недочета; 

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

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

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основ-

ным, принципиально важным задачам работы; 



- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помо-

щью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблю-

дений, формулировании выводов; 

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей по-

грешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок, но повлиявших 

на результат выполнения; 

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

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

требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

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

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требова-

ниях к оценке «3»; 

- 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 письменных контрольных работ и тестирования учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

- в решении нет биологических ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

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

вывать 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, но учащийся владеет обязательны-

ми 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 

При оценивании тестов используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 

 
География 

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

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

ных учащимися. 

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 недоста-

точно 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. 

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

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-

стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выво-

ды, а его изложение и письменная запись географически грамотны и отличаются последовательно-

стью и аккуратностью. 

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождается 

необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются с предыду-

щими темами. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, нахож-

дение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; за освоение 

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

после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися биологи-

ческой терминологии, правил, основных свойств и неумение их применять; незнание ответов на во-

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

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, а так 

же продемонстрировал знание материала за пределами программы; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

географическую терминологию и символику; 

- правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными  примерами, применяя 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. 

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 м 

- биологическое содержание ответа; 

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

мечанию учителя; 

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

кладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного мате-

риала (определенные «Требованиями к географической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании географиче-

ской терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

ния, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 



- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного ма-

териала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической терминологии, в ри-

сунках, схемах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Требования к оформлению работ в контурных картах: 

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

и класс. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты под-

писывают номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буква-

ми. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по парал-

лелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

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

шут, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подпи-

сывают географические названия. 

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

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

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся систематически демонстрируют самостоятельную работу: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения прак-

тической работы теоретические знания, практические умения и навыки. Выполняют работу на выс-

шем уровне. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характе-

ристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таб-

лицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для само-

стоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или 

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

работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала-

ми, географическими приборами. 

Отметка «2». выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой рабо-

ты. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие необ-

ходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 



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

- в решении нет географических ошибок и неточностей; 

- учащийся демонстрирует высокий уровень выполнения работы. 

Отметка «4» ставится, если: 

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

вывать 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, но учащийся владеет обязательны-

ми 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 

При оценивании тестов используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 

Физика 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущно-

сти рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и ис-

толкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических вели-

чин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ 

по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

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

предметов. Учащийся систематически показывает знания не только программного материала, но и за 

пределами программы. 

Оценка «4», 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 ис-

править самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса фи-

зики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полу-

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

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех не-

грубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. Учащийся систе-

матически демонстрирует правильное выполнение контрольных работ, выполненное на высоком 

уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной не-



грубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не бо-

лее одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не бо-

лее трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти не-

дочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правиль-

но выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходи-

мой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 

погрешностей. Учащийся систематически демонстрирует правильное выполнение практических ра-

бот, выполненное на высоком уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два- три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения произво-

дились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

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

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7.Неумение определить показание измерительного прибора. 

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные непол-

нотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 



4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного соотношения 

выполненных заданий. 

Оценивается работа следующим образом: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 

Технология 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно, обстоятельно и полно дает ответ, не дожидаясь дополнительных вопросов учителя; - 

систематически демонстрирует достаточный объем знаний в пределах программы, а так же за ее пре-

делами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

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

своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;- затрудняется подтвердить от-

вет конкретными примерами;- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «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. 

Оценивание графических заданий, практических и лабораторно-практических, проектных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средст-

вами; 

- систематически демонстрирует правильное выполнение работ, выполненное на высоком уровне с 

творческим подходом. 

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 средст-

вами. 

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 дру-

гие средства. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0– 49 %. 

 
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; ре-

комендации 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; использова-

ние дополнительной информации). 

 
Музыка 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Отметка "5" ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- учащийся систематически демонстрирует заинтересованность и знания сверх программы. 

Отметка «4» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);- про-

явление музыкальных способностей и стремление их проявить; - умение пользоваться ключевыми и 

частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);- или в уме-

ние пользоваться ключевыми или частными знаниями;- или проявление музыкальных способностей и 

стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

- нет интереса, эмоционального отклика; 

- неумение пользоваться ключевыми знаниями; 



- нет проявления музыкальных способностей, но наблюдается стремление их проявить. 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного соотноше-

ния выполненных заданий. 

Оценивается работа следующим образом: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» -0 –49 %. 

               Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

Оценка «5»: 

- дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произве-

дения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. Учащийся систематически де-

монстрирует заинтересованность и знания сверх программы. 

Оценка «4»: 

- ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

- ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание учебного материала, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, ответ только с наводящих вопросов учителя. 

Хоровое пение. 

Оценка «5»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  

- выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

- пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

- пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные 

письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и 

учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. Преподавание 

ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний уча-

щихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обяза-

тельным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений применять 



их при выборе практических. Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тес-

ты, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи) 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собствен-

ному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выпол-

нении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материа-

лом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Систематиче-

ски демонстрирует знания сверх программы. 

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

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

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

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в отве-

те 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 глу-

боких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недоче-

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

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для положитель-

ной оценки. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. Учащийся систе-

матически демонстрирует правильное выполнение работы, выполненное на высоком уровне с творче-

ским подходом. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной не-

грубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не бо-

лее одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не бо-

лее трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдени-

ем 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. Систематически демон-

стрирует правильное выполнение работы, выполненное на высоком уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не по-

зволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 



Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

 

Методика выставления оценок по результатам тестирования: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 
 

Физическая культура 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся системати-

чески демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его изла-

гает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся неболь-

шие неточности и незна-

чительные ошибки. 

За ответ,  в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике. 

За ответ, в  котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются большие про-

белы в знании материа-

ла 

 
Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с  соблюдением 

всех требований, без оши-

бок, легко, свободно, чет-

ко, уверенно, слитно, с от-

личной осанкой, в надле-

жащем ритме; ученик по-

нимает сущность движе-

ния,   его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно  вы-

полняется, и  продемон-

стрировать в нестандарт-

ных условиях; может оп-

ределить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; уве-

ренно выполняет учеб-

ный 

норматив. 

При выполнении  ученик 

действует    так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок. 

Двигательное дейст-

вие в основном вы-

полнено правильно, но 

Допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движе-

ний, неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях 

Движение или от-

дельные его элементы 

выполнены непра-

вильно, допущено бо-

лее двух значитель-

ных или одна грубая 

ошибка 



 

Владение способами и умением осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

-        самостоятельно органи-

зовать место занятий; 

- подбирать    средства и 

инвентарь и  применять 

их в конкретных услови-

ях;  

-  контролировать ход      вы-

полнения деятельности и 

оценивать итоги; 

- постоянно демонстри-

рует высокий уровень       вы-

полнения техники          упраж-

нений как  одиночных, 

т а к  и в связке 

Учащийся: 

– организует место  заня-

тий в основном самостоя-

тельно, лишь с незначи-

тельной  помощью; 

– допускает незначитель-

ные ошибки в подборе 

средств;  

- контролирует ход  вы-

полнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины  ви-

дов самостоятельной 

деятельности выпол-

нены с  помощью учи-

теля или  не выполня-

ется один             из пунктов 

Учащийся может  вы-

полнить самостоя-

тельно только один из 

пунктов и только с 

помощью учителя 

 
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп при-

роста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально вы-

полнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю 

для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике и т.д. – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного соот-

ношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 70 – 89 %;    «3» - 50 – 69 %;     «2» - 0 – 49 %. 

 

Изобразительное искусство 

Оценка «5» 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на              практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- выполняет работу на высоком уровне. 

Оценка «4» 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает не-

точности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения. 

Оценка «3» 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; - допускает неточность в изложении изу-

ченного материала. 

Оценка «2» 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 



- не справляется с поставленной целью урока. 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного соотноше-

ния выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

ложения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументированно делать анализ, обобщать, выводы.  

- Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные свя-

зи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,   

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;  формирует точное определе-

ние и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

-  Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне, причем дает более двух решений поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изу-

ченного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требо-

вании 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.  Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточни-

ками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизирован-

но, фрагментарно, не всегда последовательно. 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 



фактов или допустил ошибки при их изложении. 

- Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

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

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

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учеб-

ника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две гру-

бые ошибки. 

Оценка «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 по-

ставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить да-

же при помощи учителя. 

  Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %. 



Оценивание учебных курсов и курсов внеурочной деятельности 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения 

учебного курса не предусматриваются. Занятия безотметочные, объектом оценивания является 

уровень знаний тематики курса, умение решать практические задачи. 

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются систематизирован-

ные упражнения, тестовые задания разных типов, создание и презентация творческих проектов. 

При безотметочном обучении учитель использует условные шкалы, на которых фиксируется ре-

зультат выполненной работы по определённому критерию, различные формы графиков, таблиц, в 

которых отмечаются уровни учебных достижений учащегося по множеству параметров. Все эти 

формы фиксации оценивания являются личным достоянием учащегося и его родителей. Учитель 

не делает их предметом сравнения. 

Контрольно-оценочная деятельность носит ярко выраженный тематический характер, т. е. 

в соответствии с программными требованиями определяются объем знаний и характер специаль-

ных и общеучебных умений и навыков, которые должны быть сформированы в процессе прохо-

ждения каждой темы. 

Проверка теоретических и практических знаний по курсу предполагает ответы на вопро-

сы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творче-

ские проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале и 

т.д. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В соответствии со статьей 47 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учи-

тель имеет право на выбор и использование педагогически обоснованных форм, средств, мето-

дов обучения и воспитания. При проведении тематического и текущего контроля учитель в 

том числе имеет право выбора формы контроля, при отсутствии критериев оценивания по ка-

кому-либо виду работ в данном разделе, учитель разрабатывает критерии оценивания само-

стоятельно по своему предмету, знакомит обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) с требованиями к выполнению заданий и их оцениванием на организационных собраниях, 

встречах и классных часах. 

Критерии оценивания таких работ являются частью разработанных контрольно- изме-

рительных материалов к рабочей программе по предмету. 

 
График контрольных мероприятий 

График оценочных процедур составляется на учебный подпериод (четверть), утверждается 

приказом директора школы и размещается на официальном сайте МБОУ «Малокалмашинская СОШ» 

в разделе «Документы» по адресу  

https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ 

https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/


Приложение № 2 

 
Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана 

ООП ООО (5-9 классы): 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный (английский) язык 

4. Математика 

5. История 

6. Обществознание 

7. География 

8. Биология 

9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

10. Изобразительное искусство 

11. Музыка 

12. Труд (технология) 

13. Физическая культура 

14. Основы безопасности и защиты Родины 

 
Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, ООП ООО: 

 
Учебные курсы 

1. Я-пятиклассник 

2. Читательская грамота 

3. Моя безопасность 

4. Основы проектной деятельности 

5. Практикум по математике 

6. Сочинение-рассуждение 

 
Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 

1. «Разговоры о важном» 

2. «Россия –мои горизонты» 

3. Школьный спортивный клуб «Общая физическая подготовка» 

4. Школьный театр 

 
Рабочие программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей МБОУ «Малокалмашинская СОШ» и аннотации к рабочим программам раз-

мещены на официальном сайте МБОУ «Малокалмашинская СОШ» в разделе «Образование» 

(подраздел «Образовательная программа основного общего образования» по адресу  

https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 


