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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 имени Героя 

Социалистического Труда М.М. Царевского» г. Железногорска Красноярского края разработана  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и ФОП основного общего образования, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования в образовательной организации. При разработке ООП 

ООО учтены результаты самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ 

образовательных потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Школа № 93 отражает требования ФГОС ООО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации ООП ООО, в том числе способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает: 

 образовательные программы, ориентированные на достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебный действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы и условия реализации компонентов ООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ Школа № 93 

или в которых 

 МБОУ Школа № 93 принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

 

 Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Целями реализации ООП ООО являются: 
организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 



 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

. 

 Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

принцип учета ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

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

общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 



 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ФОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

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

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации 14. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 



 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают:  
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности  

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 
универсальными учебными познавательными действиями; 
универсальными учебными коммуникативными действиями; 

универсальными регулятивными действиями. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать  

с информацией. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 
ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся 

на следующем уровне образования. 
Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 
виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов. 
Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний  

и конкретные умения; 



 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
определяют требования к результатам освоения программ сновного 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, 

современного состояния науки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Общие положения 

Основные требования к образовательным результатам и средствам оценки  

их достижения определены во ФГОС ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Школа № 93.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ Школа № 93 

являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы Школы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

 

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

итоговую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную аттестацию обучающихся.  

 

К внешним процедурам относятся:  

всероссийские проверочные работы (ВПР),  

 диагностические контрольные работы (КДР),  

 государственная итоговая аттестация (ГИА),  



 

 независимая оценка качества образования (НОКО),  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Школе реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся  

 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

 оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) результатов;  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

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

др.), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий.  

При оценке результатов деятельности педагогов школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки в 

школы выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки аккредитация школы, а 

также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 

целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

школы и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является 

оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 



 

образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции Школы относится:  

1) описание организации и содержания:  

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся;  

 оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

 оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  

 промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

 итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и школ в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,  

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается  

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых  

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

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

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

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации  



 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года  

и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение:  

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач);  

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

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

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

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

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

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

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, ИКТ компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки являются:  

 для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе;  

 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к ГИА. 

 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 



 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные 

данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и 

анализируется в соответствии с разработанным Школой:  

 программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  

 системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

 стартовой диагностики;  

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

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

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, 

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

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося школы, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Выбор темы итогового 

проекта осуществляется обучающимся. 

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

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

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

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 



 

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

мультимедийные продукты. 

Организационная структура проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

школе: 

в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование 

краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 

5-6 классов выполняют по желанию. 

 в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы действует 

самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно планируют 

работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг 

друга. Важное условие самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные проекты 

обучающиеся 7 классов выполняют по желанию. 

 в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога руководителя получает 

возможность научиться планировать и работать по плану это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик. 

 

Для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный итоговый проект, 

который представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Индивидуальный 

итоговый проект выносится на защиту в рамках итоговой аттестации. 

 

Требования к организации проектной деятельности: 

 обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

 обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог 

школы, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а также 

сотрудник иной организации; 

 тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех 

учебных предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект; 

 план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта. 

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

 подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 20 страниц) с 

указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта; краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 список использованных источников. 

 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  



 

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

 защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы или на школьной научно-практической конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с печатным 

вариантом описания работы, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов)  

обучающихся в МБОУ Школа № 93 

Основание Формы организации проектной деятельности 

По видам 

проектов 

информационный (поисковый) 

исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной (практико-ориентированный) 

игровой (ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний (нескольким областям) 

надпредметный - относящийся к области деятельности 

По количеству 

участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский.  

По длительности Проект-урок, проект-тема, многолетний проект 

По 

дидактической 

цели 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект-ной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении 

 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. 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/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 



 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» 

и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественнонаучной, читательской и др.). 

 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

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

сочетанием когнитивных операций. 

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

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

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

вне учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

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

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

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

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 



 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

— 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 учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

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

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

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

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

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

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимых школой самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 



 

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

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

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

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию: 

- Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 5-ти бальной системе 

оценивания. Для тестовых работ, результат прохождения которых фиксируется в ином 

количестве баллов, педагогом разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в 

отметку по 5-ти бальной школе. 

- Отметки за промежуточную аттестацию фиксируются педагогом в журнале успеваемости 

и дневнике обучающегося (электронном журнале) в сроки и порядке, предусмотренном 

локальным, нормативным актом школы. 

 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 



 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

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

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

■ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

■ портфолио выпускника; 

■ экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

■ отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

■ даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

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

 

Используемые шкалы оценивания 

1. Пятибальная шкала оценивания 

2. Зачёт/незачёт 

 

Критерии выставления отметок по разным предметам в зависимости от формы контроля 

 

Нормы оценки по русскому языку 

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

 объем различных видов контрольных работ; 



 

 количество отметок за различные виды контрольных работ. 

 

На уроках русского языка проверяются: 

 знание полученных сведений о языке; 

 орфографические и пунктуационные навыки; 

 речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 

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

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

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

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

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

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

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются 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 современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

 

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 



 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 – 110-120 слов, 

для 8 – 120-150 слов, 

для 9 – 150-170 слов. 

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

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 

 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20 слов, 

для 6 класса – 20-25 слов, 

для 7 класса -25-30 слов, 

для 8 класса – 30-35 слов, 

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. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

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

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.__ 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

 

В диктантах должно быть слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались: 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов, 

в 8-9 классах – не более 10 слов. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, 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 специальная 

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 

земля). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 



 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

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 причастиями, 

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 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

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

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Отметка «5» ставится: 

за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или 

одной негрубой пунктуационной ошибки. 

 

Отметка «4» ставится: 

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. 

 

Отметка «3» ставится: 

за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 



 

 

Отметка «2» ставится: 

за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

 

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

заданий. 

 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в 5 классе – 100-150 слов, 

в 6 классе – 150-200 слов, 

в 7 классе – 200-2500, 

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. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 



 

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 

содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

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

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; Стилевое единство и выразительность 

речи; 

Число речевых недочетов. 

Примечание: 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 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» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.__ На 

оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок: орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка «5» ставится если: 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 

Отметка «4» ставится если: 



 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

Отметка «3» ставится если: 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

 

Отметка «2» ставится если: 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления__ 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются 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 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 

слов объем 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. 

Критерии оценки устных ответов по литературе. При оценки устных ответов учитель 

руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

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

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. Умение владеть монологической литературной речью; 

логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам. 

 

Отметка «5» оценивается ответ: 

обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью. 

 

Отметка «4» оценивается ответ: 

который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико- литературными знаниями и навыками 

при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

 

Отметка «3» оценивается ответ: 

свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

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

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

умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточное владение 

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

чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

Отметка «2» оценивается ответ: 

обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 



 

Нормы оценки по математике 

Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

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

умения применять её на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются: 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

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

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

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

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

умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

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

способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

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 и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

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

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5(отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий 

 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

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

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

опиской. 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

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

замечанию учителя. 

 



 

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

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

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

по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовкеучащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 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 учащихся 

по математике 

 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

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

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме.  

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

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

Нормы оценки по истории и обществознанию 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 



 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение 

использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, текст Конституции РФ, 

рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на 

уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни и 

т.д.  

Отметка «5» ставится если: 

материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и 

устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью. 

Отметка «4» ставится если: 

в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности. 

Отметка «3» ставится если: 

в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные 

умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки. 

Отметка «2» ставится если: 

основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Нормы оценок по иностранному языку 
Чтение и понимание иноязычных текстов Основным показателем успешности овладения 

чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с 

такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом 

языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 

(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) Отметка 

«5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Отметка «3» ставится учащемуся, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка.  

Отметка «2» ставится учащемуся в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 



 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» ставится учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте._ 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 



 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

соответствие теме, достаточный объем высказывания, разнообразие языковых средств и т. п., 

ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь был 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 



 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

Отметка «3» - 65% работы 

Отметка «4» - 80% работы 

Отметка «5» - 95-100% работы 

Нормы оценки по географии 

За теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по 

поставленному вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей 

характеризуемых географических объектов и явлений, не допустив ошибок и неточностей; 



 

использовал необходимую географическую терминологию, подкреплял теоретические 

положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по 

данному вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих на географические 

процессы и явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или 

присутствуют неточности, или ответ нелогичен, или неверно используется географическая 

терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание 

элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие 

представления о географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

 

За проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание поставленной 

проблемы и сумел раскрыть ее суть. Учащийся сумел изложить имеющиеся географические 

знания, раскрыв сущность поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, 

использовал необходимую географическую терминологию. Проявил самостоятельность в 

анализе проблемы и отборе географического материала, подтверждающего собственную точку 

зрения. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал понимание сути 

проблемы и показал понимание того, какие географические знания следует применить при 

ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном понял 

суть проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего 

отношение к ее решению. 

За вопрос, проверяющий сформированность умения использовать различные источники 

географической информации для решения практических задач:__ Отметка «5» ставится, 

если учащийся смог правильно выбрать необходимые источники географической информации, 

четко следовал ходу решения и верно выполнил задание. 

Отметка «4» ставится, если из ответа видно, что учащийся представляет 

последовательность выполнения задания, но не полностью использовал необходимые источники 

информации и (или) в процессе работы допустил некоторые неточности. 

Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, какого рода 

источники информации он может использовать, но сам затрудняется в их выборе, или имеет 

общее представление о последовательности выполнения задания, но не может практически его 

реализовать, или отобрал не все источники информации, допустил ошибки в ходе выполнения и 

в интерпретации полученных результатов. 

Нормы оценки по информатике 

Контроль деятельности учащихся на уроках информатики: 

при текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на предыдущем 

занятии; 

при тематическом контроле подлежат проверке знания, зафиксированные необходимыми 

нормативными документами); 

итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени на другую и 

предполагает наличие необходимого минимума знаний для дальнейшего обучения. 

Как ни в каком учебном предмете в информатике необходимо различать теоретические 

знания с практическими навыками работы. В качестве основных (традиционных) методов 

проверки теоретических знаний можно использовать устный опрос, письменную проверку, 

тестирование. Для оценивания практических навыков можно использовать практическую работу. 

В качестве нетрадиционных методов контроля можно использовать сочинение, словарный 

диктант. В качестве итогового контроля может быть использован проект, где будут отражены как 

теоретические знания учащихся, так и уровень прикладных навыков работы с различными 

программными продуктами. Устный опрос осуществляется на каждом уроке (в нашем случае это 



 

эвристическая беседа), когда необязательно оценивать знания учащихся. Здесь самым главным 

условием деятельности учителя является определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Лабораторная работа (при условии использования машинного варианта обучения) 

используется для закрепления определенных навыков работы с программными средствами, когда 

кроме алгоритмических предписаний в задании ученик вправе получать необходимые 

консультации со стороны учителя. 

Практическая работа включает в себя описание условия задачи без, необходимых указаний, 

что делать, т. е. является формой контроля усвоения знаний. Следует отметить, что практическая 

работа связана не только с заданием на компьютере, но, например, могут быть даны задания: 

построение схемы, таблицы, написание программы и т. д. 

Тестирование как вид контроля. Грамотно составленные тесты могут быть не только 

формой контроля знаний, но и средством повторения и закрепления пройденного материала. Для 

использования тестов в качестве итогового контроля, необходимо регулярно тестировать 

учащихся в течение учебного года. Эффективным средством изучения является использование 

тестов в качестве описания конечных результатов деятельности. 

Учащиеся, получив тесты в начале прохождения темы, уже нацелены на получение 

хорошего__ результата. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения учебного 

материала на каждом уроке. 

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 16-25 вопросов 

возможно использовать для итогового контроля. При оценивании используется шкала для теста 

из пяти вопросов: 

Отметка «5» - нет ошибок, 

Отметка «4» - одна ошибка 

Отметка «3» - две ошибки 

Отметка «2» - три ошибки 

 

Для теста из 25 вопросов: 

Отметка «5» - 16-25 правильных ответов 

Отметка «4» - 15-20 правильных ответов 

Отметка «3» - 13-18 правильных ответов 

Отметка «2» - меньше 12 правильных ответов 

Объективное оценивание знаний учащихся при устном опросе и выполнении практических 

заданий: 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания, 

определенные программой обучения; 

мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Характер ошибок 

Ошибками считаются: полностью искажено смысловое значение понятия, определения 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта 

Недочетами считаются: неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

Нормы оценки по информатике 

Отметка «5» при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей 



 

Отметка «4» при наличии 1-2 недочетов 

Отметка «3» 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей 

Отметка «2» незнание основного программного материала 

 

Нормы оценки по физике 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий. 

Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 

обозначений. 

При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов. 

Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами. Умеет делать анализ, 

обобщения и собственные выводы по вопросу. Умеет самостоятельно и рационально работать с 

учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит 

самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

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

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка лабораторных работ по физике 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

выполнил всю работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел 

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



 

соблюдал требования безопасности труда; 

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

вычисления; 

правильно выполнил анализ погрешностей (9 – 11 классы). 

Отметка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности 

труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в 

отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя 

может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

Обобщенные планы основных элементов физических знаний 

Физическое явление 

Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 

Условия, при которых протекает явление. 

Связь данного явления с другими. 

Объяснение явления на основе научной теории. 

Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 

Физический опыт 

Цель опыта 

Схема опыта 

Условия, при которых осуществляется опыт. 

Ход опыта. 

Результат опыта (его интерпретация) 

Физическая величина 

Название величины и ее условное обозначение. 

Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс) 

Определение. 

Формула, связывающая данную физическую величину с другими. 

Единицы измерения 

Способы измерения величины. 

Физический закон 

Словесная формулировка закона. 

Математическое выражение закона. 

Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

Примеры применения закона на практике. 

Условия применимости закона. 

Физическая теория 

Опытное обоснование теории. 

Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

Основные следствия теории. 

Практическое применение теории. 

Границы применимости теории. 

Прибор, механизм, машина 

Назначение устройства. 

Схема устройства. 

Принцип действия устройства. 

Правила пользования и применение устройства. 



 

Физические измерения 

Определение цены деления и предела измерения прибора. 

Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения. 

Определять относительную погрешность измерений. 

 

Оценка письменных контрольных работ по физике 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться 

обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

 

Оценка практических работ по физике 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. 

Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её 

части позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

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

Неумение выделить в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

Неумение определить показание измерительного прибора. 



 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.__  

 

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведении опыта или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты: 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Нормы оценок по химии. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение химических величин, 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 химии, а так 

же с материалом, усвоенным по изучению других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на «5» , но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх 

недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» ._  
 
Оценка письменных контрольных работ по химии. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов . 



 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов4 не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки4 не более трех негрубых ошибок4 одной негрубой ошибки и трех недочетов4 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально собирает необходимые приборы; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

вычисления. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-

три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта 

были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, наблюдения, вычисления 

проводились неправильно. 

 

Перечень ошибок 

Ошибка считается грубой, если учащийся: 

Не знает определений, основных понятий, законов, правил, основных положений, формул, 

общепринятых символов, единиц измерения. 

Не умеет выделить в ответе главное 

Не умеет применять знания для решения задач и объяснения химических явлений; 

неправильно формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход ее решения;  

не знает приемов решения задач, аналогичным ранее решенным в классе, неправильно 

понимает условие задачи или истолковывает решение 

Не умеет читать и составлять уравнения химических реакций 

Не умеет подготовить и собрать прибор. Провести опыт, использовать полученные данные 

для выводов 

Нарушает требования правил безопасности при работе в кабинете химии 

 

К негрубым ошибкам относятся: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения эксперимента 

Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях__ Нормы оценки знаний по 

физической культуре 

 

Оценка технической (или двигательной) подготовленности школьников (в соответствии с 

состоянием здоровья, медицинскими рекомендациями) 

Отметка «5» ставится, если: 

Двигательное действие выполнено правильно, точно, уверенно и легко. 

Отметка «4» ставится, если: 

Движение выполнено в целом правильно, но допущено до двух незначительных ошибок, 

ведущих к неточному исполнению упражнения (наблюдается некоторая скованность движений). 

Отметка «3» ставится, если: 



 

Наличие одной грубой ошибки, ведущей к искажению основы техники движения, или трех 

незначительных ошибок, способствующих неточному выполнению данного движения. 

Отметка «2» ставится, если: 

Двигательное действие выполнено с существенными искажениями техники движения, 

неправильно и неуверенно. 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5—9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных 

нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже 

аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 

достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, 

интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой 

связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы 

развития двигательных способностей ученика, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению 

здорового образа жизни__ Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к 

основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, чтобы 

закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, стимулировать их к 

индивидуальному самосовершенствованию. При оценке успеваемости следует отдавать 

предпочтение качественным критериям: степени владения программным материалом, 

включающим теоретические и методические знания, уровень технико-тактического мастерства, 

умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом 

нельзя забывать и о количественных показателях в различных видах двигательных действий. Как 

и на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны поощряться за систематичность 

и регулярность занятий физическими упражнениями и спортом, умения самостоятельно 

заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную активность в вопросах физической 

культуры и укрепления здоровья. 

Оценивая достижения ученика по физической подготовке, важно не столько учитывать 

высокий исходный уровень, что само по себе свидетельствует чаще всего о хороших природных 

задатках, сколько ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии 

конкретных кондиционных и координационных способностей. 

 

Об оценивании и аттестации учащихся с ОВЗ. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся 

на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих 

группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а 

также требованиями к уровню освоения учебного материала. Обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской группе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, относятся к 

подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся разрешается заниматься 

физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в 

объеме и интенсивности физических нагрузок, в том числе временных. 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья 

не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы (10- 15% от 

общей численности учащихся), относятся к специальной медицинской группе (СМГ). 



 

Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две подгруппы: подгруппу 

«А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно- оздоровительных 

мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу) и подгруппу «Б» 

(обучающиеся с патологическими отклонениями, т.е. необратимыми заболеваниями). 

Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ: укрепление 

здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных заболеванием; 

улучшение показателей физического развития; освоение жизненно важных двигательных 

умений, навыков и качеств; постепенная адаптация организма к воздействию физических 

нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем 

организма; закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; формирование 

волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой; воспитание 

сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу жизни; овладение 

комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние организма 

обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; обучение правилам подбора, 

выполнения и самостоятельного формирования комплекса упражнений утренней гигиенической 

гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога; обучение способам самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера; соблюдение правил личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха, полноценного и рационального питания. 

При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо соблюдать особый 

такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку 

таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие 

занятия физической культурой. Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ 

выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно- оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

 

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании 

обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

Особенности оценки достижения метапредметных результатов Оценка метапредметных 

результатов представляет собой оценку достижения уровня сформированности универсальных 

учебных действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов, учебных курсов и внеурочной деятельности. Оценка достижения метапредметных 

результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества образования и 

независимой оценки качества образования. 

Формами контроля достижения метапредметных результатов в рамках независимой оценки 

качества образования являются: 

– диагностическая работа по цифровой грамотности для учащихся 6-х классов, 

– диагностическая работа по функциональной грамотности в 5-х классах, 

– диагностическая работа по функциональной (математической) грамотности в 6-х классах, 

– диагностическая работа по функциональной (читательской) грамотности в 6-х классах, 

– диагностическая работа по функциональной грамотности в 8-х классах, 

– диагностическая работа по функциональной грамотности в 9-х классах. 

Одной из значимых форм контроля достижения метапредметных результатов является 

проект. Данная форма контроля позволяет оценить достижение предметных и метапредметных 

результатов учащихся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

 

  



 

Цифровые ресурсы 

При оценке достижений планируемых образовательных результатов используются 

цифровые платформы: электронный журнал/дневник и библиотека электронных 

образовательных материалов. 

При помощи электронного журнала/дневника фиксируются отметки учащихся, полученные 

в результате оценочных процедур, осуществляется информирование родителей (законных 

представителей) учащихся об индивидуальных достижениях, сроках проведения контрольных 

работ, формах контроля. 

Библиотека электронных образовательных материалов РЭШ, ЯКласс, УЧИру содержат 

контент для оценки и самооценки учащихся уровня достижения планируемых результатов: 

разноуровневые тесты и тестовые задания, тесты по функциональной грамотности, 

интерактивные приложения, в том числе в формате ГИА. 

 

Информационно-аналитические материалы внутришкольного контроля качества 

образования 

 

Анализ итогов проведения оценочных процедур в рамках внутришкольного контроля 

проводится на основе сгенерированных в электронном журнале отчётов: 

– «Непрохождение промежуточной аттестации», 

– «Результаты промежуточной аттестации», 

– «Успеваемость», 

– «Отчёт по средним баллам» 

 

  



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 Обязательная часть учебного плана 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 Курсы внеурочной деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

■ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 



 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

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. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: — как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовых логических действий 
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

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

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



 

■ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа. 

■ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

■ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

■ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

■ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини 

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

■ Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

■ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

■ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

■ Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

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

конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 

виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 



 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

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

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

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

■ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте 

и других источниках. 

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

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

■ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

■ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности. 

■ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

■ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовых логических действий 
6 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

■ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 



 

■ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

■ Использовать информацию, извлеченную из не сплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

■ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

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

грамматические явления, тексты и т. п.). 

■ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

■ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах). 

Работа с информацией 
■ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

■ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

■ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

■ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

■ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

■ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

■ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

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

■ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

■ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

■ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 



 

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

■ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
■ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

■ Различать свойства и признаки объектов. 

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

графики, геометрические фигуры и т. п. 

■ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

■ Анализировать изменения и находить закономерности. 

■ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

■ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного 

к общему. 

■ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

■ Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

■ Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

■ Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

■ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

■ Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

■ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий Формулировать вопросы 

исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на свойства 

отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

■ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

■ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
■ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

■ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

■ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

■ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 



 

■ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы 

социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

■ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды. 

■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Удерживать цель деятельности. 

■ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

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

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

■ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

■ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

■ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

■ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 



 

■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной 

проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

■ Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

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

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

■ Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 

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

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или 

плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественнонаучного исследования. 

■ Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

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

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

■ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным 

или самостоятельно определенным основаниям. 

■ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 



 

■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

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

музеев, библиотек, средств массовой информации. 

■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость. 

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

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

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

■ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст. 

■ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

■ Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

■ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

■ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

■ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

■ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

■ Классифицировать острова по происхождению. 

■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

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

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме. 

■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 



 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

■ Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах 

в различные исторические эпохи. 

■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 



 

■ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться 

с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

■ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и т. д.). 

■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

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

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе программы формирования 

УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 



 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

■ представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

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

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

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

■ предметные учебные исследования; 

■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 

с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

■ урок-исследование; 

■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 



 

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

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

■ урок-консультация; 

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических 

вопросов: 

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

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

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

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

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

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

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

проблемных вопросов. 

■ Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

■ доклад, реферат; 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

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

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 

■ естественнонаучное; 

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

■ конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

■ брифинг, интервью, телемост; 

■ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

■ научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 



 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социальнозначимой или познавательной проблемы. 

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

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

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

■ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить 

на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), 

чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 

■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

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

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

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

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

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 



 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

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

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

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

■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

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

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

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

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ 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 проектной деятельности во внеурочное время являются: 

■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 



 

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

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

■ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

■ умение планировать и работать по плану; 

■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

■ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

■ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

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

фокуса: предметный и метапредметный; 

■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 



 

■ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

■ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

■ организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

■ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

■ организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов 

с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

■ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

■ определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

■ анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка. 

Программа воспитания МБОУ Школа № 93 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования и Федеральной образовательной программой ООО. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 



 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

2.3.2. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

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

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

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

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 



 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 



 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 



 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 



 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 2.3.2 Содержательный раздел 

 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №93» 

основано в 1950 году. Школа расположена в микрорайоне Первомайский ЗАТО г. Железногорск. 

Контингент учащихся составляют дети микрорайона Первомайский и поселков Новый Путь и 

Тартат. Численный состав учащихся ежегодно увеличивается (758 – на 31.12.2020г., 770 – на 

31.12.2021г., 826 – на 31.12.2022 г.)  

Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий для развития учащихся с учетом 

их склонностей и способностей, получение качественного образования, позволяющего успешно 

социализироваться в быстро меняющемся мире. 

 Процесс воспитания в МБОУ Школа № 93 основывается на следующих принципах: 

 - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

 - Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в школе психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 - Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- Диалогическое общение - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; равноправного межсубъектного диалога: 

ребёнка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - системность, целесообразность и не 

шаблонность воспитания как условия его эффективности, осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей; 

- Гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным, направлено на привитие 

нравственных ценностей. Организовываются и проводятся традиционные мероприятия, 

создаются и реализовываются тематические проекты, посвященные памятным датам, юбилеям 

года.  

 

 Основными традициями воспитания в МБОУ Школа № 93 являются следующие: 

  «День Знаний». На празднике присутствуют выпускники школы: депутаты, ветераны. 

 «День Учителя». Театрализованные представления-встречи.  

 «День защитника Отечества». Встречи с воинами-выпускниками. 

  Всероссийский конкурс Росатома «Слава созидателям». 

 «День Победы». Школьный проект «Подвиг прадеда». 

 «Конкурсы чтецов». 

  Соуправление. 

 Акции РДДМ. 

 

 Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 



 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучающегося 

при нахождении в образовательной организации; 

  создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого; 

 создание первичной организации РДДМ. 

 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

  создаются условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряются 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

 педагогические работники образовательной организации ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя. 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 
поведения 

Обсуждение правил общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечение внимания школьников 
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений 

Организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. Проведение уроков вне стен школы, в 

окружающем социуме: в библиотеке (литературы, истории), в ДК 

Юность (история, МХК). 



 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы с учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссии, групповая и парная работа. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. Сотрудничество с предприятиями города ФГУП ГХК, АО 

«Решетнев». Пространство окружающего социума становится 

пространством приобретения опыта самостоятельных социальных 

проб, реализации собственных инициатив, навыков 

самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и с 

взрослыми. 

Событийные мероприятия Использование сквозных событийных мероприятий, где 

контрольные точки проходят через ряд учебных предметов. 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

Наставничество, дающее школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Направление 

 

Наименование программ/форма организации 

Ценностное развитие «Разговоры о важном» 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

ВД «Основы программирования», «Тайны истории», «Мое 
Красноярье», «Вероятность и статистика», «Введение в 
Новейшую историю России», «Проектория», «Россия – моя 
история» 
Олимпиады, научно-практические конференции, предметные 
недели 
 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 
грамотности 

Курсы ВД «Функциональная грамотность (читательская)», 
«Основы финансовой грамотности». 
 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности 

Курсы ВД «В мире книг», «Музей», «Мир профессий», 
«Твой выбор», «Растим патриотов». 
Общешкольные дела: радиосообщения, стендовая 
информация, школьная газета, сайт школы, «Вконтакте», 
проект «ПрофиTRAVEL» 



 

 

Внеурочная 
деятельность по 
развитию ученических 

сообществ и 

воспитательных 

мероприятий 

Курсы ВД «ОФП», «Игроспорт», «Макет Лазер» 
Ученический совет школы, школьное самоуправление, 
коллективные дела общешкольные мероприятия, 
образовательные события года, акции РДДМ, проекты 
«Подвиг прадеда», «Моя семья в истории школы» 
 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

организацию 
педагогической 
поддержки 

ВД «Путь к успеху» 
Индивидуальная работа классных руководителей, советы 
профилактики, КДН, недели безопасности 
 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создание условий для освоения 

обучающимися базовых ценностей, для формирования у них межличностных отношений, 

гражданско-патриотического сознания, развитие творческих способностей, навыков ЗОЖ, 

становления личности ребёнка, входящего в современный мир и способного достойно занять 

своё место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

- работу с классным коллективом;  

-  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-  работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
  
Форма Пример 

Работа с классным коллективом 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

Оказание необходимой помощи детям в подготовке мероприятий, 

распределение зоны ответственности участников КОД, проведении 

анализа. Организация и подготовка выступлений классного 

коллектива на фестивалях творчества. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися. 

Совместное планирование ВР с учащимися и родителями по 

направлениям деятельности: познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной. Создание и развитие «классных» традиций. 



 

Проведение часов общения, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого 

ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и 

принятия решений по 

обсуждаемой проблеме. 

Проведение часов общения: тематические по плану классного 

руководителя, посвященные: юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событиям в классе, в городе, стране, способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину. Игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

Школе, позволяющие решать спорные вопросы. Организационные, 

связанные с подготовкой класса к общему делу. 

Здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения ЗОЖ и заботы о здоровье других 

людей. 

Информационные: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, итоги четверти 

(года). 

Тематические. В зависимости от памятных дат и важных 

(срочных) событий. 

Сплочение коллектива класса Проведение игр и тренингов на сплочение и командообразование, 

Походы на природу. Экскурсии в музеи. Походы в театры. 

Праздники «Дни именинника», включающие в себя поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. Классные вечера, 

позволяющие каждому определять собственное участие в жизни 

класса. И другие мероприятия по календарным планам ВР класса. 

 Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся в классе 

Наблюдение за повседневной жизнью обучающихся и в специально 

созданных педагогических ситуациях. Собеседование с учителями - 

предметниками. Анкетирование родителей и обучающихся.  

 

Модуль «Основные школьные дела» 

В школьной практике используются следующие формы работы: 

 

На школьном уровне:  

  общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

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

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы (День защитника Отечества, Международный 

женский день. Всероссийская неделя детской и юношеской книги, День театра); 

  торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием (Посвящение в пятиклассники, Последний звонок, День памяти выпускников: 

Оспищева В., Власова В. Минута молчания); 

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

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу (Конкурс "Ученик года". Интеллектуальный марафон.). 
 

 На уровне классов:  

 - выбор актива класса;  

 - участие в школьных делах класса, направленных на сплочение коллектива; 

 - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 



 

 На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в традиционные 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, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция поведения ребенка, в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и 

проведения события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста, создания 

атмосферы сотворчества. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

В школьной практике используются следующие формы работы на внешкольном уровне:  

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами, ориентированные на преобразование окружающего социума («Городок 

детства» - проект по благоустройству детской площадки, поздравления ко дню пожилого 

человека); 

 городские методические площадки для учащихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих («Мама, папа, я – спортивная семья», «День двора», «Чистый 

поселок»). 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, в театр, в кино), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 



 

Оформление интерьера 

школьных помещений и 

их периодическая 

переориентация 

Тематическое оформление вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окон к праздникам и образовательным событиям: День Знаний, 

Новый год, Вечер встречи выпускников, День защитника Отечества, 

День космонавтики, День Победы, Последний звонок. 

Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

Информационные стенды: «Схема безопасного маршрута движения до 

МБОУ Школа № 93» «Безопасность», «Единый государственный 

экзамен», «Школа № 93. Обучение. Воспитание», «Ты не один», 

«Школьная жизнь», «Наши медалисты», «Школьные достижения», 

«Спортивная жизнь». 

Тематические выставки детских творческих работ «Я выбираю ЗОЖ. 

Галерея работ учащихся художественной школы.  

Озеленение пришкольной 

территории и классов 

Оформление и уход за клумбами у школы. Озеленение классных 

помещений. Уход за школьным огородом. 

Событийный дизайн Оформление школьного пространства для проведения школьных 

событий: День знаний, День учителя, Посвящение в первоклассники, 

Дни воинской славы, Новый год, День космонавтики, День Победы, и 

др. 
 

 

 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся в школе осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом (общешкольном) уровне: 

общешкольный родительский комитет «Совет родителей», участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся, на которых родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. Обсуждение, изучение мнения родителей по вопросам воспитания, обсуждения и 

решения актуальных вопросов в мессенджерах Viber, Контакт, в WhatsApp. 

 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 



 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания учащихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей) 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

педагоги должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса и на уровне 

школы. 

На уровне школы:  

через деятельность выборного совета учащихся – «Школьная дума», создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

через работу постоянно действующего актива школьников, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей,, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

Работа органа ученического самоуправления «Школьная дума» и актива РДДМ согласуется 

с планами кружка «Лаборатория «Праздник» для реализации образовательных событий 

общешкольного и внешкольного уровня. Осуществляется совместное планирование, 

реализуются мероприятия разной направленности: рейды по проверке школьной формы, 

театрализованные представления (День знаний, «Новогодняя сказка у елки»/мини-мюзиклы от 

каждого класса), спектакли, конкурсы рисунков, выпуск газет, радиосообщений, защита 

социальных проектов). 

На уровне классов:  

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников 5-9 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;  

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 



 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы, социального педагога и классными руководителями в 

сотрудничестве со специалистами отделом социальной опеки, отделом по делам 

несовершеннолетних, специалистами КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский», инспектором 

районного отделения ГИБДД, согласно перечню тематических планов: 

 План работы Совета по профилактике правонарушений; 

 План работы школьной службы медиации. 

 В рамках превентивной социально-профилактической работы в образовательной 

организации осуществляются следующие формы деятельности: 

 тематические беседы и классные часы (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и так далее); 

 информирование посредством стендов, школьного сайта, группы ВКонтаке, 

образовательной платформы «Сферум» участников образовательного процесса о телефоне 

доверия;  

  групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-

педагогической службы; 

 индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы и 

классных руководителей с учащимся и семьёй;  

 социально-психологическое тестирование обучающихся; 

 мониторинги и анкетирование. 

Особое внимание для предупреждения деструктивного поведения уделяется профилактике 

индивидуальной работе с детьми, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Школа взаимодействует с социальными партнерами, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: ДК «Юность», городской «Театр 

Оперетты», «Молодежный центр», библиотека им. В. Шишкова, городской музей, ДЮСШ-1, 

пожарная часть, поликлиника, городской совет депутатов. Школа осуществляет постоянное 

межведомственное взаимодействие с органами и службами системы профилактики. 

Социальное партнерство реализуется через: 

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

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 



 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

 Создавая профориентационно - значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

 

Форма Цель Пример 

Профориентационные часы 
общения 

Подготовка школьника к 
осознанному планированию и 
реализации своего 
профессионального будущего 

Темы: «Профессии моей 
семьи»; «Все профессии нужны, 
все профессии важны»; «Я и 
профессии вокруг меня», 
«Профессии нашего города». 
Конкурсы творческих работ: 
«Мой папа - ...», «Моя мама -», 
«Мой дедушка - ...» 

Профориентационные игры, 
встречи с носителями 
профессий 

Расширение знаний школьников 
о профессиях их достоинствах и 
недостатках 

Деловые игры, квесты, 
профессиональные пробы. 

Сотрудничество с ТИПТИС - 

знакомство с профессиями, 

защита сертификатов, 

организация трудовых смен в 

пришкольном 

оздоровительном лагере, 

акции «Чистый поселок», 

трудоустройство подростков в 

течение учебного года. 
Участие в проекте 
«Библиопробы» в Городской 
библиотеке. 

Экскурсии Получение начальных 
представлений о существующих 
профессиях 

Экскурсии на предприятия 
города: МЧС, ФГУП ГХК, АО 
«Решетнев», театр кукол 
«Золотой ключик», театр 
оперетты. 

Ярмарки профессий Знакомство с учреждениями 
среднего профессионального и 

высшего профессионального 

образования города и края 

Городская «Ярмарка вакансий», 
9-11 класс. Экскурсии в 
учебные заведения среднего и 
высшего профессионального 
образования города и края. 

Изучение Интернет ресурсов Знакомство с профессиями, 
востребованными в 
будущем, 

Атлас новых профессий 
(http://atlas100.ru), 
- Банк интерактивных 

http://atlas100.ru/


 

профессиограммами профессиограмм 
(http://prof.eduprof.ru); 
- Мой ориентир (httpy/мой-
ориентир.рф); 
- Навигатум 
(https: //www .navigatum 
.ru/czn.html); 
- ПроеКТОриЯ 
(http://proektoria.online.ru); 

Проведение диагностики и 
анкетирования обучающихся 
по вопросам профориентации. 

Выявление у обучающихся 
склонностей, способностей, 
дарований и иных 
индивидуальных особенностей, 
которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими 
профессии 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей, которые 

могут иметь значение в 

процессе выбора ими 

профессии. Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: «Билет в будущее», 

«Большая перемена». 

 

2.3.2.Организационный раздел 

 

 2.3.2.1.Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе: 

• Директор школы; 

• Заместители директора по УВР и ВР; 

• Педагог-организатор; 

• Старший вожатый; 

• Воспитатель; 

• Социальный педагог; 

• Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. 

• Классный руководитель; 

• Психолог; 

• Библиотекарь; 

• Педагог дополнительного образования. 

Педагогические работники принимают участие в разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы школы в соответствии с ФГОС, а после 

ее утверждения формируют на ее основе календарный план воспитательной работы класса 

(месячный, годовой и пр.). 

 

  

 

 

http://prof.eduprof.ru/
http://proektoria.online.ru/


 

2.3.2.2.Нормативно-методическое обеспечение 

Функционал работников регламентируется профессиональными стандартами, 

должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами школы:  

  

 Рабочая программа воспитания  

 Календарные планы воспитательной работы по уровням НОО, ООО, СОО 

 Положение о воспитательной работе 

 Планы ВР классных руководителей  

 Положение о классном руководстве.  

 Положение о дежурстве.  

 Положение о школьном методическом объединении.  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся  

 Положение о ПМПК.  

 Положение о социально-психологической службе. 

 Положение об организации дополнительного образования.  

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся.  

 Положение о школьном спортивном клубе.  

 Положение о Штабе воспитательной работы.  

 Положение об ученическом самоуправлении 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы.  
 

 2.3.2.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги школы ориентируются на:  

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 



 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.2.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, электронное портфолио. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ, участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

 

2.3.2.1.Анализ воспитательного процесса 



 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности и должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

 Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

 

 Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 



 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

 Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

 Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

 Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

  Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

  Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является - педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

 интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – мониторинги и 

диагностика участников воспитательной деятельности.  

 Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 



 

качеством работы школьных медиа; 

качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, которые 

отражаются в общешкольном анализе воспитательной деятельности школы и самообследовании. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, 

их социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования;  

описание условий обучения и воспитания обучающихся, использование методов обучения 

и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 



 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна 

предусматривать организацию индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно 

образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель: 

 

Цель ПКР заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений 

и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, развития 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы:  

определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание им специализированной помощи при 

освоении ООП ООО;  

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития их личности, познавательных и коммуникативных способностей;  

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  



 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся трудностями в обучении и 

социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования, необходимых 

детям с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания и социализации обучающихся. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем ребенка. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог).  

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 
Диагностическая работа включает:  

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении ООП ООО;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

системный мониторинг уровня и динамики развития ребенка, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 



 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации; 

мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции /компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка, в решении актуальных трудностей 

обучающегося;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  



 

Информационно-просветительская работа включает:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и другие) планируются по индивидуально 

ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и другие), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы: 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями входят следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в образовательной организации, их индивидуальные образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению различных категорий обучающихся.  



 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации, организация и механизм реализации 

коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами школы 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом,), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов – это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с трудностями в обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ШППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации, работа которого 

регламентируется Положением о школьном ШППк. 

Цель работы ШППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направлени

я 

деятельности

) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 



 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ учащихся  

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Уточняющая 

диагностика 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

(протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной карты)  

Сентябрь 
Педагог-психолог 

 

Проанализиро

вать причины 

возникновени

я трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении  

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации учащихся  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

Ответственные 



 

года) 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей данной 

категории. 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

данной категории. 

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Обеспечить 

психологическ

ое 

сопровождение 

детей.  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся. 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

Педагог - 

психолог 



 

процесс. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни (треннинговые 

занятия, тематические 

беседы). 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников. 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

особенностям 

развития учащихся и 

формированию УУД 

учащихся. 

В течение 

года 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирова

ние учащихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 В течение 

года 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирова

ние родителей 

по вопросам 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическ

им 

особенностям 

детей 

1. Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

родителями. 

2. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

вопросам обучения и 

воспитания. 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог – 

психолог 

 

 

Информационно – просветительский модуль 



 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования и воспитания со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

тематических 

родительских 

собраний по 

вопросам 

образования и 

воспитания. 

Информационные 

мероприятия: 

«Особенности 

адаптации 

пятиклассников к 

школе», 

«Возрастные 

особенности 

подросткового 

возраста», Стили 

семейного 

воспитания», 

«Нравственные 

уроки моей 

семьи», 

«Превентивная 

профилактика 

ПАВ». 

В течение года 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

образования и 

воспитания.  

Информационные 

мероприятия: 

«Личностно – 

ориентированный 

подход к 

учащимся с 

учётом их 

индивидуально – 

типологических 

особенностей», 

«Психолого-

педагогические 

основы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся», 

«Психологический 

самоанализ 

урока», 

«Психологическое 

здоровье 

школьников как 

одно из главных 

условий 

образовательного 

процесса». 

Групповые 

В течение года 

Специалисты 

ППк 

Педагог – 

психолог 



 

занятия – 

тренинги по 

формированию 

классного 

коллектива. 

 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы  

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, включающее: 

- Комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также школы в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Условия реализации программы 

 

Организационные 

Согласно Положению об организации индивидуального обучения больных детей на дому МБОУ 

Школа № 93 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения 

и специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- Обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного 

общего образования; 

- Надомная форма обучения; 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей и особых 

образовательных, социально-коммуникативных потребностей обучающихся; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащения их социального опыта, активизации взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности детей с 

трудностями в обучении и социализации; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения;  

обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 



 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и другие При необходимости могут быть использованы программы 

коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными 

программами основного общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с трудностями в обучении и социализации, об 

их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках 

и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с трудностями в 

обучении и социализации, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего 

образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

трудностями в обучении и социализации; 



 

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации, их родителей (законных представителей); 

способствующей достижению результатов освоения ООП ООО обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с трудностями в обучении и социализации рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. 

Для отслеживания динамики развития учащихся с ОВЗ используется индивидуальный 

Профиль развития ученика, где осуществляется уровневое оценивание всех УУД учащегося. 

Результаты развития ученика отмечаются 1 раз в год, таким образом, прослеживается ежегодная 

динамика развития учащихся. Все документы сопровождения учащихся с ОВЗ собираются в 

Карте сопровождения учащегося с ОВЗ, которая содержит: 

1. Заключение ТПМПК. 

2. Договор с родителями и заявление родителей. 

3. Социальное представление. 

4. Медицинское представление. 

5. Педагогическое представление по годам обучения / или педагогическая 

характеристика учащегося.  

6. Листы дефектологического сопровождения по годам обучения 

7. Листы психологического и логопедического сопровождения по необходимости 

8. Профиль развития учащегося по классам / БУД. 

  

Результаты сопровождения учащихся являются основанием для принятия различных 

управленческих решений, материалами обсуждения динамики обучения и развития учащихся с 



 

ОВЗ на ППк, индивидуальных и расширенных встреч с родителями, планированием дальнейшего 

индивидуального сопровождения детей. 

 

  



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ план 5- 9 классов МБОУ Школа № 93 

Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в год 

  V VI VII VIII IX Всего 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Обязательная часть 
      

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 170 170 
   340 

 
Алгебра 

  102 102 102 306 

 
Геометрия 

  68 68 68 204 

 
Вероятность и статистика 

  34 34 34 102 

 
Информатика 

  34 34 34 102 

Общественно-научные предметы История 68 68 68 68 84 356 

 
Обществознание 

 
34 34 34 34 136 

 
География 

34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные предметы Физика 
  

68 68 
102 238 

 
Химия 

   
68 68 

136 

 
Биология 

34 34 34 68 68 
238 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 34 

   68 

Искусство Изобразительное искусство 
34 34 34 

  102 

 
Музыка 

34 34 34 
34 

 
136 



 

Технология Технология 
68 68 68 34 18 

256 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 

68 

 
Физическая культура 

68 68 68 68 68 
340 

  
     

 

Итого 918 986 1020 1054 1088 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
68 34 68 68 34 272 

Задачи с практическим содержанием (формирование 

функциональной грамотности). 

34 34 34   
102 

Вероятность и статистика 
   34 34 

68 

Формирование читательской грамотности.  34  
34 34 

 102 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами (неделя) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

  



 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в неделю 

  V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
      

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 
   10 

 
Алгебра 

  3 3 3 9 

 
Геометрия 

  2 2 2 6 

 
Вероятность и статистика 

  1 1 1 3 

 
Информатика 

  1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10 

 
Обществознание 

 
1 1 1 1 4 

 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика 
  2 2 3 7 

 
Химия 

   2 2 4 

 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 
   2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
  3 

 
Музыка 1 1 1 1 

 
4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

 
Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
2 1 2 2 1 8 

Задачи с практическим содержанием (формирование 

функциональной грамотности). 
1 1 1   3 



 

Вероятность и статистика    1 1 2 

Формирование читательской грамотности.  1  1 1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами (неделя) 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

  



 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

1.2. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

1.3. Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

 

5–9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8+2 дня 42 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7+4 дней 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10+2 дня 52 

IV четверть 01.04.2023 25.05.2024 7+2 день 37 

Итого в учебном году 34 170 

 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 26.05.2024 31.08.2024 98 

Праздничные дни 

2 23-24.02.2024;  

1 08.03.2024;  

2 29,30.04, 01.05;  

2 9-10.05.2024  

Выходные дни 64 

Итого 198 



 

 
*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10, 15, 20 

Периодичность промежуточной аттестации С 15.04.2024 по 24.05.2024 

 

4. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1 8-30 9-15 15 минут 

2 9-30 10-15 15 минут 

3 10-30 11-15 15 минут 

4 11-30 12-15 20 минут 

5 12-35 13-20 15 минут 

6 13-35 14-20 10 минут 

7 только 7-

11 классы 

14-30 15-15  

8    

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 15.04.2024 по 24.05.2024 в сроки, утвержденные 

приказом директора школы, и в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

  



 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление 

 

Наименование 

программ/форм

а организации 

Количеств

о часов в 

неделю/год 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Количе

ство 

часов в 

неделю

/год 

Количеств

о часов в 

неделю/год 

Количес

тво 

часов в 

неделю/

год 

ВСЕГО 

V VI VII VIII IX 

Ценностное 

развитие 

«Разговоры о 
важном» 

1/34 1/34 
 

1/34 1/34 1/34 5/170 

Занятия по 
профориента
ции 

Курсы ВД 
«Россия – Мои 
горизонты» 6-9 
классы 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

учебным 

предметам 

ВД «Основы 
программирован
ия», «Тайны 
истории», 
«Вероятность и 
статистика», 
«Введение в 
Новейшую 
историю 
России». 
Олимпиады, 
научно-
практические 
конференции, 
предметные 
недели 
 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

10/340 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

формирован

ию 

функционал

ьной 
грамотности 

Курсы ВД 
«Функциональн
ая грамотность 
(читательская)»
, «Основы 
программирова
ния». 
 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

10/340 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

развитию 

личности 

Курсы ВД 
«Школьный 
музей». 
«Знакомство с 
профессиями». 
Общешкольные 
дела: 
радиосообщени
я, стендовая 
информация, 
школьная 
газета, сайт 
школы, 
«Вконтакте», 
проект 
«ПрофиTRAVE
L» 
 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

2/68 

 
 

10/340 

Внеурочная 
деятельность 
по 
развит

ию 

учени

ческих 

Курсы ВД 
«ОФП», 
«Игроспорт». 
Ученический 
совет школы, 
школьное 
самоуправлени

 
 

1/34 

 
 

1/34 

 
 

1/34 

 
 

1/34 

 
 

1/34 

 
 

5/170 



 

сообщ

еств и 

воспи

татель

ных 

мероп

рияти

й 

е, 
коллективные 
дела 
общешкольные 
мероприятия, 
образовательны
е события года, 
акции РДДМ, 
проекты 
«Подвиг 
прадеда», «Моя 
семья в 
истории 
школы» 
 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть, 

направле

нная на 

организац

ию 
педагогическ
ой поддержки 

ВД «Путь к 
успеху»,  
Индивидуальна
я работа 
классных 
руководителей, 
советы 
профилактики, 
КДН, недели 
безопасности 
 

 
 

1/34 

 
 

1/34 

 
 

1/34 

 
 

1/34 

 
 

1/34 

 
 

5/170 

 Итого 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Дела, события, мероприятия (форма, 

название)  

Участни

ки 

Время 

 

Ответственные 

Модуль 1 «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательной деятельности в 

рамках уроков (согласно рабочим 

образовательным программам по школьным 

предметам), предметных недель в соответствии с 

планами МО учителей-предметников 

5-9 В 

течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

Библиотечные уроки (согласно плану работы 

школьной библиотеки) 

5-9 В 

течение 

года 

Библиотекарь 

Событийные предметные мероприятия на уроках 5-9 В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Модуль 2 «Внеурочная деятельность» 
Направление «Ценностное развитие»: 

Разговоры о важном 5-9 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Направление «По учебным предметам»:    

Основы программирования 5-6  Тотмин Е.В. 

Тайны истории 5а,б,в,г  Есин Р.С. 

Евсюкова А.В. 

Вероятность и статистика 9  Спиридонова 

А.И. 

Долгополова О.В. 



 

Введение в Новейшую историю России 9  Цымбалова Н.В. 

Есин Р.С. 
Направление «По  формированию функциональной грамотности»: 

Функциональная грамотность (читательская) 6  Вохрамеева А.А. 
Направление «По  развитию личности»: 

В мире книг 6  Дьяконова Н.М. 

Школьный музей 7-8  Дьяконова Н.М. 

Царева М.И. 

Кочешкова И.А. 

Путь к успеху 9  Олейник Ю.А. 
Направление «По развитию ученических                   сообществ и воспитательных мероприятий»: 

ОФП 5-9  Учителя 

физкультуры 

Игроспорт 8  Белов А.С. 
Направление «Организация педагогической поддержки»: 

Путь к успеху 5  Олейник Ю.А. 
Занятия по профориентации    

Россия – мои горизонты 6-9  Дьяконова Н.М 

Евсюкова А.В. 

Есина М.В. 

Пономарева О.О. 

Знакомство с профессиями 5  Олейник Ю.А. 

Модуль 3 «Классное  руководство» 

Проведение мероприятий по планам классных руководителей: 

Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

Формирование актива класса 

Проведение инструктажей перед каникулами 5-9 В 

течение 

года 

 

Проведение цикла бесед «Разговоры о важном» 

согласно тематическому планированию 

Профилактическая работа (в соответствии с 

инструкциями) ПДД, ПБ, безопасность в разное 

время года и т.п. 

Организация внеклассных мероприятий 

(привлечение ресурса «Пушкинская карта») 

Организация работы с родителями класса 

(родкомитет, график встреч и т.п.) 

Заполнение мониторинга участия в основных 

школьных делах и другой текущей документации 

по востребованию 

Модуль 4 «Основные школьные дела» 

День знаний. Торжественная линейка. 

 Всероссийский урок ОБЖ: подготовка детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций. Слайд-отчет в газете, на 

сайте и группе «ВКонтакте». 

5-9 

 

01.09 

 

Администрация 

Кравченко О.А. 

Пчельникова Е.В. 

Овчинникова 

Е.А. 

Пономарева О.О 

Роот В.А. 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны. День 5-9 03.09 Классные 



 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Радиосообщение, стендовая информация 

«Память Беслана». 

руководители. 

Организационные классные ученические 

собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе. 

5-9 20.09.- 

25.09. 

Классные 

руководители 

«Закрытие трудового лета». Награждение 

грамотами и благодарственными письмами. 

8 Сентябр

ь 

Социальный 

педагог. 

Всероссийская неделя безопасности дорожного 

движения.  Классные часы по профилактике 

ПДД, ППБ (журналы профилактических бесед). 

(знакомство с материалами сайта МВД России и 

аккаунтах в социальных сетях: «Мой ребенок в 

автокресле», «Любимый ребенок – самый яркий», 

размещенные на порталах «Дорога без 

опасности» (bdd-eor.edu.ru/eor/396) и «Город 

дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф и 

dddgazeta.ru.  

5-9 Сентябр

ь 

25-29 

Ширяев Д.С. 

  

Классные 

руководители 

«Уроки здоровья» (обязательность правильного 

мытья рук, соблюдение социальной дистанции, 

недопустимости посещения школы при наличии 

симптомов заболевания (температуры, кашля, 

заложенности носа, тошноты, рвоты, диареи). 

5-9 Сентябр

ь 

Октябрь 

Классные 

руководители 

Старт акции по сбору отработанных батареек 

«Спасем ежика!»   

5-9 сентябрь

- 

май 

Классные 

руководители 

Старт школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

5-9 Сентябр

ь 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования по плану  «Школьной 

спортивной лиги» 

5-9 Сентябр

ь-май 

Учителя 

физкультуры 

Международный день пожилых людей. Акция, 

посвященная дню пожилого человека 

"Спасибо ВАМ!». Поздравления (фото в 

«ВКонтакте». 

5-7 01.10 Есина М.Н. 

Посвящение в пятиклассники. 5-8 Октябрь Кравченко О.А. 

Классные 

руководители 

Плановая эвакуация учащихся. 5-9 Сентябр

ь-май 

Руководитель 

ОБЖ. Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок, приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ. 

5-9 04.10 Классные 

руководители 

День защиты животных 5-9 04.10 Классные 

руководители 

День учителя. Проект «Распахни своё сердце для 

учителя!». Открытки (рисунки). Акция 

«Открытка педагогу – ветерану». 

Подарок учителю. 

5-9 05.10 Зам. директора по 

ВР 

Кравченко О.А. 

Выставка поделок «Праздник осени» в фойе 

школы. 

Украшение столовой  в рамках школьного 

5-9 Октябрь Есина М.Н. 

Руководители 

кружков 



 

проекта «Едим вкусно!» 

День отца 5-9 13.10 Классные 

руководители 

Всемирный день математики. 5-9 15.10 Учителя 

математики 

День повара. Поздравление работников кухни.  9а 20.10 Аршинская Г.И. 

Международный день школьных библиотек. 

Поздравление библиотекарю. 

8а 25.10 Кравченко О.А. 

День памяти жертв политических репрессий 5-9 30.10 Классные 

руководители 

28-31 октября - День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети 

"Интернет". 

5-9 Октябрь Учитель 

информатики 

«День народного единства». Медиа: 

радиосообщение, стендовая информация. 

5-9 04.11 Зам. директора по 

ВР. 

Пчельникова 

Е.В.Классные 

руководители 

Посвящение в члены РДДМ. 5-9 Ноябрь Ермолаева Е.А. 

Классные 

руководители. 

Радиосообщение «Международный день слепых. 5-9 13.11 Ермолаева Е.А. 

Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

5-9 16.11 Классные 

руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16.11 Учителя 

физкультуры 

День начала Нюрнбергского процесса. 9 20.11 Учителя истории. 

День матери в России. Классные  часы. 

Видеопоздравления.  

5-9 26.11 Классные 

руководители 

Кравченко О.А. 

Урок здоровья.  5-9. 22.11. – 

24.11 

Классные 

руководители 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором 

мы живём» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Кравченко О.А. 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 7-9 01.12 Учителя 

биологии. 

Международный день инвалидов. 

Радиосообщение.  

5-9 03.12 Ермолаева Е.А. 

Радиосообщение. День добровольца(волонтера). 

Битва за Москву 

5-9 05.12 Ермолаева Е.В., 

Учителя истории 

Уроки воинской славы, посвящённые 

 – Дню Неизвестного Солдата, 

 Дню героев Отечества».  

«Огненные строки» о неизвестном солдате 

«Вконтакте» (стихи и проза). 

День Александра Невского 

5-9 03.12 

06.12 

09.12 

Учителя истории. 

Классные 

руководители 

Ермолаева Е.В. 

 Флешмоб «Читаем Н.А. Некрасова» - 200 лет со 

дня рождения. Видеосюжт в «ВКонтакте» 

5-9 10.12 Учителя 

литературы 

Кравченко О.А. 

День Конституции РФ. День прав человека. 5-9 10.12 Учителя истории. 



 

Единый урок «Права человека», 12.12 

День спасателя 5-9 27.02 Учителя ОБЖ 

Новогодние праздники. Поздравление. 

 

5-9 Декабрь Кравченко О.А 

Классные 

руководители 

Классные часы «Безопасные каникулы». Журнал 

профилактики. 

5-9 Декабрь 

Март 

май 

Классные 

руководители 

Рождество Христово 5-9 07.01 Классные 

руководители, 

Кравченко О.А. 

«Татьянин день» (праздник студентов) 5-9 25.01 Кравченко О.А., 

Ермолаева Е.А. 

День российской науки. Радиосообщение, , 

стендовая информация «Вклад выпускников 

школы в науку». 

5-9 08.02 Зам. директора по 

ВР 

Международный день родного языка. 

Радиосообщение, тематические беседы на уроках 

5-9 21.02 Учителя русского 

языка 

Дни воинской славы России: 

Международный день памяти жертв Холокоста  

День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.)  

День воинской славы России 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества: День 

памяти выпускников: Оспищева В., Власова В. 

Минута молчания. 

День защитника Отечества. 

Радиосообщения, информация на стенде, уроки, 

классные часы (видеосюжеты). 

Классные часы. 

«Урок мужества». Встреча с ветеранами боевых 

действий. 

5-9 Январь-

февраль 

27.01 

02.02 

15.02 

23.02 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители. 

 

Недели безопасного 

Интернета. 

5-9 Февраль Учитель 

информатики 

Всемирный день иммунитета. Радиосообщение, 

беседы на уроках биологии. 

5-9 01.03 Ермолаева Е.А. 

Учителя 

биологии 

Неделя математики. 5-9 14-20.03 Учителя 

математики 

Международный женский день. 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. Радиосообщения, информация на стенде 

Классные часы. 

5-9  

08.03 

18.03 

23-29.03 

Кравченко О.А. 

Классные 

руководители. 

Декада дорожной безопасности. 5-9 05.-

15.03 

Классные 

руководители. 

Всероссийская неделя для детей и юношества.  21-27.03 Учитель музыки 

В рамках общешкольного проекта "Едим 

вкусно"- масленичная неделя. Проект «Вот так 

Масленица!». Украшение фойе, зала и столов в 

столовой. 

5-9 Март Кравченко О.А. 

Есина М.Н. 

Классные 

руководители. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 5-9 12.04 Заместитель 



 

это мы» Радиосообщения, информация на стенде. 

Выставка рисунков. 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ –день 

пожарной охраны. Радиосообщение .Выставка 

рисунков «Осторожно, огонь!» 

5-9 30.04 Учитель ОБЖ. 

 Пчельникова Е.В 

 

Праздник Весны и Труда 5-9 01.05 Ермолаева Е.В. 

Классные 

руководители 

«Этот День Победы…». Радиосообщения, 

стендовая информация, пополнение школьного 

проекта «Подвиг прадеда». Классные часы  

5-9 09.05 Кравченко О.А.  

Классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 5-9 24.05 Ермолаева Е.А. 

Учителя русского 

языка 

Последний звонок. 9 Май Администрация 

Классные 

руководители 

Международный день защиты детей. 

День эколога 
День русского языка- Пушкинский день России. 

350-летие со дня рождения Петра I 

День России. 

День памяти и скорби-день начала ВОВ. 

Оздорови

тельный 

лагерь 

Трудовой 

отряд 

01.06 

05.06 

06.06 

09.06 

12.06 

22.06 

Ермолаева Е.А. 

Классные 

руководители 

День Государственного флага Российской 

Федерации; 
День воинской славы России. 

 

5-9 22.08 

24.09 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 5 «Внешкольные мероприятия» 

Церемония награждения участников и 

победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Слава созидателям!». 

5-9 Сентябр

ь 

Зам. директора по 

ВР 

Международный день пожилых людей. Концерт  

в ДК "Юность". 

9а Сентябр

ь 

Кравченко  О.А. 

Городская акция «Доброе сердце». Сбор 

продуктов для приюта  бездомных животных. 

5-9 Октябрь Икатова Г.А. 

Классные 

руководители 

День работника дошкольного образования. 

Изготовление поздравительных открыток 

воспитателям ДОУ. 

5-7 27.09 Есина М.Н.. 

Спортивные соревнования по плану  «Школьной 

спортивной лиги» 

5-9 Сентябр

ь-май 

Учителя 

физкультуры 

Модуль 6 «Организация предметно-пространственной среды" 

Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям и памятным 

датам. 

5-9 Сентябр

ь-май 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябр

ь-май 

Классные 

руководители 

Модуль 7 «Взаимодействие с родителями» 

Общешкольное родительское собрание 

(Публичный 

доклад директора школы)  

5-9 Сентябр

ь 

Зам. директора по 

ВР. 



 

Выборы родительского актива в классах и в 

Совет родителей школы. 

5-9 Сентябр

ь 

Классные 

руководители 

Организация (планирование) работы Совета 

родителей 

5-9 Сентябр

ь-май 

Зам. директора по 

ВР 

Родительские собрания по планам классных 

руководителей (онлайн) 

5-9 Сентябр

ь-май 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей. 

Индивидуальные консультации. 

5-9 Сентябр

ь-май 

Зам. директора по  

ВР, социальный 

педагог, педагоги 

– 

психологи, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение родителей через 

сайт школы, ВК, социальные сети. 

5-9 Сентябр

ь-май 

Зам. директора по  

ВР, социальный 

педагог, педагоги 

– 

психологи, 

классные 

руководители 

Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

5-9 Сентябр

ь-май 

Зам. директора по  

ВР, классные 

руководители 

Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5-9 классны

е 

руковод

ители 

Зам. директора по  

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Модуль 8 «Самоуправление» 

Выборы органов классного самоуправления 5-9 Сентябр

ь 

Классные 

руководители 

Назначение поручений в классных коллективах 5-9 Сентябр

ь 

Классные 

руководители 

Формирование и организация работы Школьной 

думы   

5-9 Сентябр

ь 

Ермолаева Е.А. 

Ежемесячные заседания Совета обучающихся  

(Школьная дума) 

5-9 Сентябр

ь-май 

Классные 

руководители 

Участие всех обучающихся в мероприятиях 

разного уровня и различной 

направленности 

5-9 Сентябр

ь-май 

Классные 

руководители 

Модуль 9 «Профилактика и безопасность» 

Профилактическая операция «Подросток» 5-9 Сентябр

ь 

Зам. директора по  

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Вовлечение детей во внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. 

5-9 Сентябр

ь-май 

Социальный 

педагог классные 

руководители 

Беседы «Ответственность за нарушение правил 

поведения» с привлечением инспектора ОДН. 

5-9 Сентябр

ь-май 

 

Социальный 

педагог классные 

руководители 

Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет 

5-9 Сентябр

ь-май 

Зам. директора по  

ВР, социальный 



 

профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

педагог,психолог, 

классные 

руководители. 

Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска,  

состоящими на разных видах учёта,  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания 

и обучения детей 

5-9 Сентябр

ь-май 

Администрация, 

социальный 

педагог,психолог, 

классные 

руководители. 

Модуль 10 «Социальное партнерство» 

Взаимодействие с ДК «Юность», городским 

«Театром Оперетты», «Молодежным 

центром», библиотекой им. В. Шишкова, с музеем, 

ДЮСШ-1, пожарной частью, поликлиникой, 

ТИПТИС, образовательными организациями 

среднего и высшего профессионального 

образования. 

5-9 В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Ермолаева Е.А. 

Модуль 11 «Профориентация» 

 Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов:  

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее»,  

«Большая перемена». 

5-9 Сентябр

ь-май 

Учитель 

технологии 

Реализация проекта «Профи TRAVEL».    8-9 Сентябр

ь-май 

Руководители 

кружков 

Классные часы «Профессии нашего города, края» 5-9 Сентябр

ь-май 

Учитель 

технологии 

«Курсы предпрофильной подготовки» по 

различным видам профилей 

9 Сентябр

ь-май 

Классные 

руководители 

«Урок Арктики» 9 Апрель Учитель 

технологии 

Дни открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях  города и края 

9 Сентябр

ь-май 

Зам. директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

 



 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования 

1.Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получение 

качественного основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в школе для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия школы и организаций, располагающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое направлено на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества;  



 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования.  

3. При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде в школе.  

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения  
Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 

образования обеспечены современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда школы должна обеспечивать:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями 

в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений 

к любой информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления.  

Школа предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



 

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

и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, 

так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений.  

Дополнительно школа предоставляет учебные пособия в электронной форме, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы основного общего образования на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть основной 

образовательной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Всем 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 школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы основного общего образования.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся;  

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения;  

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучающихся.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается в том числе посредством сети Интернет.  

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет;  



 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения 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 предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивает 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ 

основного общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций.  

Вставить из программы развития 

 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности:  
1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

рабо-там, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию. https://uchi.ru  

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–

5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home  

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если 

в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru  

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для 

детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru  

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей. https://foxford.ru/about  

7. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и 

курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди 

которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://elducation.ru/


 

8. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам 

программирования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. 

https://codewards.ru/  

9. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

10. «Академкнига/Учебник» - online библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/  

11. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-

слово.рф/  

12. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным 

медиа-ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/  

13. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников 

издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные 

сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале 

можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/  

14. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной 

библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги  

 

5. При реализации программы основного общего образования с использованием сетевой 

формы требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы основного общего образования с 

использованием сетевой формы. Особым направлением сотрудничества является взаимодействие 

с родителями и общественными организациями  

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического 

лица), участвующей 

в реализации 

сетевой 

образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной образовательной 

программы 

Основания использования 

ресурсов (соглашение, 

договор и т. д.) 

 КГБ ПОУ «Типтис» 

(ранняя 

профориентация) 

 Размещение обучающих программ 

в открытом доступе для участников 

сетевого взаимодействия; 

 Использование материальной 

базы для проведения занятий; 

 Использование кадрового 

потенциала сторон; 

Договор о сотрудничестве 

 МБУ ДО «ДШИ 

имени М.П. 

Мусоргского» 

(эстетическое 

развитие) 

 Использование материальной 

базы для проведения занятий; 

 Использование кадрового 

потенциала сторон; 

Договор о сотрудничестве 

 Центральная 

городская библиотека 

им. М. Горького, 

библиотека им. в. 

 Использование материальной 

базы для проведения занятий; 

 Использование кадрового 

потенциала сторон; 

Соглашение 

https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
https://русское-слово.рф/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


 

Шишкова 

(организация 

просветительской 

работы) 

 МУК ДК «Юность» 

(досуговая занятость 

школьников) 

 Использование материальной 

базы для проведения занятий; 

 Использование кадрового 

потенциала сторон; 

Соглашение 

 МБУ Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

(Волонтерское 

движение, 

формирование  

положительных 

нравственных 

качеств 

обучающихся)  
 

 Договор 

 

  Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для реализации ООП ООО школа укомплектована квалифицированными кадрами. ООП 

ООО реализуют: 1 директор, 3 заместителя директора по УВР, 1 заместитель директора по ВР, 49 

учителей, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 библиотекарь, 1 педагог-организатор, 3 

логопеда, 3 педагога дополнительного образования. 

Квалификация педагогических работников школы отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте 

педагога. 

Уровень квалификации работников школы по всем занимаемым должностям соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также первой и высшей 

квалификационных категорий. Из 65 педагогов школы, имеют высшую квалификационную 

категорию – 16 чел., первую квалификационную категорию – 19 чел., аттестованы на 

соответствие занимаемой должности – 11 человек. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

школой. 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессионально

й переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 14% 64% 



 

Руководящие 

работники 

100% - - 

Иные работники - - - 

 

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации. 

 В школе создана система повышения квалификации. Отдефицарных умений обучающихся 

к затруднениям и дефицитам учителя. 

32 педагогами школы созданы индивидуальные образовательные маршруты (далее- ИОМ), 

в соответствии с которыми подается заявка на курсы повышения квалификации. 

Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе КК ИПК РО. 

Используются следующие формы повышения квалификации: вебинары, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей-предметников, 

действующих в школе, а также методическими объединениями, действующими на 

муниципальном уровне. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В школе ежегодно составляется 

Развитие кадрового потенциала 

педагогов 

В образовательной организации Вне образовательной 

организации 

Педагогиче

ские 

советы 

Заседания 
МО, 

творческих и 
проектных 

групп 

Кураторств

о, 

наставниче

ство 

Курсы ПК 

Конференц

ии, 

вебинары, 

семинары 

Стажировки Магистратура 



 

план методической работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития, 

виды деятельности МО, темы и формы методической работы педагогов. 

Методические темы, над которыми работают методические объединения педагогов 

школы: 

1. Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках. 

2. «Математическая грамотность как один из результатов освоения курса математики в 

основной школе» 

3. Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии с 

новыми ФГОС 2021 

4. Инклюзивное образование 

5. Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя русского языка и 

литературы 

6. Реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в основной 

школе. 

7. Реализация содержания предметной области «Технология» в соответствии с Концепцией 

 

 Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

 педагогом-психологом (1);  

 учителем-логопедом (4);  

 учителем-дефектологом (3); 

 социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 



 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

 В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать 

при наличии); 

 обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (указать 

при наличии); 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать 

при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при 

наличии) 

■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

( план-график проведения мероприятий — при наличии) 

 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей учащихся, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 

деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. Цели и задачи 

деятельности психолого-педагогической службы школы определены в соответствии с основными 

задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в связи с внедрением и реализацией 

ФГОС.  

Разработан перспективный план работы психологической службы школы, включающий 

мероприятия по всем видам деятельности психологической службы. 



 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и педагогов) для успешной реализации основной образовательной программы и 

внедрения ФГОС в школе. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности. 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

Дифференциация и индивидуализация обучения; 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

Поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне. 

 

Виды деятельности: 

Организационно – методическая и консультативно – просветительская деятельность 

Задачи:  
Повышение профессиональной компетентности в рамках психологического 

сопровождения внедрения и реализации ФГОС. 

Создание базы методических приемов и технологий формирования УУД учащихся и 

методов их измерения и диагностики. 

Корректировка мониторинга результатов образовательного процесса, метапредметных 

компетенций, личностных качеств и познавательных способностей учащихся в рамках внедрения 

нового Стандарта образования.  

Повышение психологической компетенции всех участников образовательного процесса до 

уровня, позволяющего активно сотрудничать. 

  



 

Направления 

работы 

Цели, задачи 

деятельности 
Вид деятельности Участники Сроки 

1. Методическая деятельность и самообразование 

Тема 

самообразован

ия 

Повышение 

квалификации, 

изучение 

нормативных 

документов ФГОС. 

Анализ 

теоретической 

информации и 

практических 

методов работы. 

Продолжение работы над 

темой самообразования 

«Психология здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС». Педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

Методическая 

работа 

Организация 

взаимодействия с 

городскими 

специалистами 

Сотрудничество с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, с 

центром занятости, 

городскими службами 

работы с семьёй. 

Заинтересованн

ые 

специалисты 

города 

В 

течение 

года 

Сотрудничество, 

взаимосвязь с 

городской службой 

школьных 

психологов. 

Участие в работе 

городского МО, по 

отдельному плану. 
Педагог-

психолог 

В 

течение 

года 
Участие в городских, 

краевых семинарах, 

конференциях по 

отдельному плану. 

Методическое 

сопровождение 

учащихся 

Оформление групповых и 

индивидуальных программ 

сопровождения учащихся 

по запросу и актуальной 

ситуации.  

1-11 классы 

В 

течение 

года 

2. Консультационно-просветительская работа с педагогами 

Групповая 

работа 

Психологическое 

просвещение. 

Актуализация 

вопросов 

психологической 

готовности 

педагогов к 

внедрению ФГОС.  

Помощь и 

взаимодействие в 

анализе 

проблемных 

ситуаций 

сопровождения 

учащихся.  

 

Методическая и 

психологическая помощь 

педагогам в условиях 

внедрения ФГОС. 

Участие в педсоветах, 

семинарах, научно-

практических конференциях 

школы. 

Участие в совещаниях 

классных руководителей. 

Подготовка к 

общешкольным 

мероприятиям. 

Педагогически

й коллектив 

школы 

 

В 

течение 

года 

 

В 

течение 

года 

 

Индивидуальн

ая работа 

Методическая помощь и 

индивидуальные 

консультации педагогов. 

В 

течение 

года 

 

Психокоррекционная и развивающая работа с учащимися в рамках психологического 

сопровождения в условиях образовательного процесса при реализации ФГОС ООО 



 

Психологическое сопровождение учащихся 5-х классов в период адаптации в школе 

Задачи: 

 Определение уровня школьной адаптации; 

 Ранняя диагностика симптомов дезадаптации и факторов риска; 

 Выявление групп школьников, испытывающих трудности в обучении, общении; 

 Привлечь внимание родителей к проблемам периода адаптации. 

 

Участники 
Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 5 

классов 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5 

классов. 
В течение года 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации, 

испытывающих трудности в 

обучении, общении. 

Учащиеся 5 

классов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

сформированности у 

школьников основных 

личностных и 

коммуникативных 

универсальных действий. 

Октябрь 

(входная) 

Апрель 

(итоговая) 

Выявление учащихся 5 классов 

с заниженной самооценкой, 

низкой мотивацией, действий 

самоопределения, 

смыслообразования 

нравственно-этической 

ориентацией.  

Учащиеся 5 

класса 

Групповые и 

индивидуальные занятия с 

учащимися 5-х классов. 
Сентябрь - 

ноябрь 

Успешная адаптация в новых 

школьных условиях, развитие 

личностных, коммуникативных 

УУД учащихся. 

 

 

Психодиагностическая и коррекционно-развивающая деятельность: 

 

Задачи: 

Поддержание безопасной, адаптивной и развивающей образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению психологического здоровья школьников. 

Содействие познавательному и личностному развитию учащихся на каждом возрастном 

этапе посредством организации системы психологического сопровождения. 

Выявление, психолого-педагогическое сопровождение и обеспечение поддержкой 

учащихся с особыми образовательными потребностями.  

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 

Формы работы Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Групповая 

работа с 

классными 

коллективами 

Конкурс среди коллективов 

классов в рамках классных 

часов: «Самые дружные и 

сплоченные!» 
1 четверть 

Формирование 

сплоченности классных 

коллективов, развитие 

коммуникативных и 

личностных УУД 

учащихся.  



 

 

Просветительская и консультационная работа с родителями 

С целью решения задачи повышения психологической компетенции и организации 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе организована система 

работы с родителями. 

Задачи: 

Выполнение запросов родителей по реализации основной образовательной программы в 

рамках взаимного сотрудничества; 

Организация просветительской деятельности с целью повышения психологической 

компетенции родителей; 

Разрешение проблемных ситуаций и содействие гармоничному семейному воспитанию 

учащихся; 

Оказание психологической помощи и поддержки всех участников образовательного 

процесса. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки 
Планируемые 

результаты 

Родители учащихся 

классов 

 

 «Особенности адаптации 

пятиклассников», 

родительские собрания 

Сентябрь 

Повышение 

психологической 

компетенции в вопросах 

особенностей 

переживаемого 

учащимися периода и 

совместное решение 

проблемных ситуаций. 

Индивидуальное В течение Повышение 

Подгрупповая 

работа 

Подгрупповые занятия с 

учащимися с низкой 

мотивацией, самооценкой, 

действий самоопределения, 

смысло-образования и 

нравственно-этической 

ориентацией. 

По 

запросу 

Формирование личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных УУД 

учащихся. 

 

Подгрупповые занятия с 

одаренными учащимися в 

рамках решения проектных 

задач, подготовки к 

исследовательской 

деятельности школьника. 

В течение 

года 

Формирование 

метапредметных, 

личностных, регулятивных 

УУД. 

Развитие 

исследовательской 

деятельности и способности 

работать в команде. 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

работа 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

психологические занятия с 

учащимися по запросам 

классных руководителей и 

родителей.  

В течение 

года 

Своевременное 

сопровождение учащихся. 

Связь с классными 

руководителями, 

родителями, социальным 

педагогом школы. 

Организация работы с детьми с 

ОВЗ и «группы - риска» в 

рамках индивидуального 

сопровождения.  

В течение 

года 

Коррекция эмоционально-

волевой, личностной 

сферы. Взаимодействие с 

семьей. 



 

консультирование года, по 

запросам 

психологической 

компетенции в содействии 

развития учащихся и 

освоения основной 

образовательной 

программы.  

Тематические родительские 

собрания по актуальным 

проблемам классных 

коллективов 
В течение 

года 

Совместное решение 

проблемных ситуаций, 

планирование и 

реализация 

сотрудничества с 

родительской 

общественностью. 

 

Мониторинг психологического сопровождения учащихся в условиях образовательной 

деятельности 
Обновление современной системы образования, связанное с гуманизацией учебно-

воспитательного процесса требует особого внимание к развитию личности школьника. С целью 

анализа индивидуальной траектории развития учащихся и обоснования учебно-методической и 

воспитательной работы, в школе создана система мониторинга развития учащегося. 

Задачи: 

Сбор и систематизация информации об общем уровне развития УУД, психологическом и 

физическом здоровье учащихся; 

Выявление резервов развития, как личности учащегося, так и классных коллективов в 

целом; 

Корректировка индивидуальных и групповых планов образовательно-воспитательной 

работы с учащимися и их родителями на основе данных диагностического мониторинга. 

Коллективная оценка педагогов на основании наблюдения за учащимся в течение года и 

результатов диагностики заносится в разработанный профиль развития учащегося школы. 

Профиль развития учащегося основан на оценке развития УУД учащегося: 

Познавательные УУД, уровень обученности  

Регулятивные УУД / Психолого-педагогическая сфера 

Коммуникативные УУД / Социально-коммуникативная сфера 

Личностные УУД / Личностно-нравственная сфера 

Сфера физического и соматического здоровья 

Оценка развития познавательных и регулятивных УУД учащихся происходит на основании 

изучения метапредметных компетенций, итоговой аттестации школьника, успешности усвоения 

основной общеобразовательной программы и педагогического анализа по методике Ступницкой 

М. «Методика диагностики уровня сформированности общеучебных умений и навыков». 

Оценка личностных и коммуникативных УУД, наряду с методом наблюдения за учащимся, 

анализом качества и активности его участия в школьных и классных мероприятиях, 

отслеживается с помощью психологической диагностики, используя для этого рекомендованные 

тесты. 

 

  



 

 

Система мониторинга учащихся школы в соответствии с требованиями ФГОС 

Цель Метод сбора информации 
Временные 

рамки 

Исследовать состояние 

учебной мотивации и 

личностных особенностей 

учащихся 

Методика изучения мотивации обучения 

школьников при переходе из начальных классов в 

средние. Комплекс методик на изучение 

личностной сферы учащихся. 

Апрель, май 

Изучить степень и 

особенности приспособления 

к новым социально-

психологическим условиям 

обучения 

Наблюдение в урочное и внеурочное время 
Сентябрь-

ноябрь 

Оценка мотивации и 

действий смыслообразования 

«Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению» (авт. А.М. 

Прихожан) 

учения и эмоционального отношения к учению» 

 

Октябрь 

Выявление 

сформированности 

самооценки и 

самоопределения учащегося 

Методика диагностики самооценки Дембо-

Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан. 
Октябрь - май 

Выявление 

сформированности 

нравственно-этической 

ориентации и ценностных 

ориентиров 

Диагностический опросник «Личностный рост» 

(авторы И.В. Кулешова, П.Н. Степанов, Д.В. 

Григорьев), «Ценностные ориентации» (М. 

Рокич); 

наблюдение деятельности. 

В течение года 

Выявление 

сформированности у 

школьников основных 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

универсальных действий. 

 

Педагогический анализ по методике Ступницкой 

М. «Методика диагностики уровня 

сформированности общеучебных умений и 

навыков». 

Апрель 

Выявление учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития, 

высоким творческим 

потенциалом. 

Диагностика уровня умственного развития. 

Субтесты методики ГИТ, тест Торренса 

По запросу 

педагогов в 

течение года 

Сформированность 

коммуникативных навыков, 

командообразования, умения 

сотрудничать в паре, группе. 

 Диагностика коммуникативного контроля (М 

Шнайдер); Методика «Психологическая культура 

личности» (О.В. Мотков, Т.А. Огнева) 

Метод групповой кооперации. 

 Март - апрель 

Выявление детей «группы 

риска». 

Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению (А.Н. Орёл) 

 

По запросу 

педагогов в 

течение года 

Определение 

психологического климата в 

коллективах классов. 

Методика «Психологический климат коллектива» 

По запросу 

педагогов в 

течение года 

 

На основе реализации системы психолого-педагогического сопровождения, диагностики 

оценивания личных достижений учебной и внеурочной деятельности, ежегодного мониторинга 

динамики результатов, педагогический коллектив способен к прогнозированию и 



 

предупреждению проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-

педагогической помощи учащимся. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения учащихся позволит 

достигнуть следующих результатов:  

• Повышение психологической компетенции всех участников образовательного процесса до 

уровня, позволяющего активно сотрудничать;  

• Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения; 

• Обеспечение успешной психологической адаптации учащихся; 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся и повышение отдельных 

составляющих психического благополучия: регулятивной сферы, мотивации, самооценки; 

• Повышение самоопределения учащихся и других личностных УУД; 

• Выявление и поддержка одаренных детей, участников олимпиадного движения; 

• Психолого-педагогическая поддержка учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• Формирование коммуникативных УУД учащихся в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• Обеспечение положительной динамики качества обучения и развития познавательных 

процессов учащихся; 

• Рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе. 

 

 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 



 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 



 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

■ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 



 

соответствии с Федеральным законом № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным 

затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 
 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 



 

■ служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

■ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

школы: http://sch93.edusite.ru/  

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 

и оценок за эти работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

http://sch93.edusite.ru/


 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 

и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

■ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

■ обработку информации для выступления с аудио, видео и графическим сопровождением; 

■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете; 

■ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды школы по направлениям отражено 

в таблице (см. таблицу) 

 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты информационно образовательной 

среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. 
Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

Имеются в 

наличии 
 

 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

Имеются в 

наличии 

 



 

3. 
Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

Имеются в 

наличии 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

■ натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

■ модели разных видов; 

■ печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов и др.); 

■ экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

■ мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

Имеются в 

наличии 

 

5. 

Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

Имеются в 

наличии 

 

6. 

Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

Имеются в 

наличии  

 

7. 

Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

Имеются в 

наличии  

 

8. 

Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

Имеются в 

наличии  

 

9. 

Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

Имеются в 

наличии  

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 



 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и 

объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры школы. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

■ СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 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); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

■ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеются 
Потребность 

1 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим 

местом учителя 

23/10 
Требуется 

обновление 

2 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим 

местом обучающихся 

2/2 - 

3 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

2/1 1 

4 

Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

1/1 1 



 

5 

Помещение медиацентра (свободный 

доступ учащихся для работы с 

информационными ресурсами) 

1/0 - 

6 
Помещения для медицинского 

персонала 
1/1 - 

7 
Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 
Имеются 2/6/1 - 

8 Помещения для питания Столовая - 

9 Спортивные залы 2/2 1 

10 Тренажёрный зал, тир 1/1 - 

11 
Спортивная площадка с 

оборудованием 
1/1 - 

12 Библиотеки с читальными залами 1/1 - 

13 Книгохранилище 1/1 - 

 

Компоненты оснащения 
Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты 

оснащения учебных 

предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета Имеется 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

Имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

Имеются, необходимо 

пополнение 

интерактивными 

досками 

Мебель Имеется, требуется 

обновление в 3х 

кабинетах 

Подключение к локальной сети 

школы 

Имеется для всех 

компьютеров 

Выход в Интернет Имеется для всех 

компьютеров 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, сборник 

локальных актов 

Имеются 

Документация ОО Имеется 

Цифровые образовательные ресурсы Имеются 

Методическая литература для 

педагогов, подписная методическая 

продукция 

В библиотеке 

Публикации работ педагогов в СМИ Имеется 

Публикации в СМИ о школе Имеются 

Брошюровочная машина Имеется 1 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеются по всем 

предметам 

3. Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг Имеются 44 

Читальные места Имеются 18 

Компьютеры Имеются 1 

Принтер Имеется 1 



 

Учебный фонд 8828 экз. 

Художественная и программная 

литература 

10394 экз. 

Брошюр и журналов 150 экз. 

Научно-педагогической и 

методической литературы 

3100 экз. 

4. Компоненты 

оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

Имеется 

Столы для настольного тенниса Имеются 1 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

Имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

5. Компоненты 

оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 250 м 1/1 

Волейбольная площадка 1/0 

Футбольная площадка 1/0 

Баскетбольная площадка 1/0 

Сектор для метания мяча 1/0 

Яма для прыжков в длину 1/0 

6. Компоненты 

оснащения тира 

Барьер Имеется 

Винтовки (пневматические) 4 

7. Компоненты 

оснащения актового 

зала 

Ноутбук Имеется 1 

Проектор Имеется 1 

Экран Имеется 1 

Стулья Имеются 80 

Фонотека, цифровые ресурсы Имеются 

Усилители Имеется 1 

Колонки Имеются 2 

Микрофоны Имеются 5 

Стойки под микрофоны Имеются 3 

Микшерский пульт Имеется 1 

Световые прожекторы Имеются 6 

8. Компоненты 

оснащения 

школьного пресс-

центра 

Радиоточка Имеется 1 

Компьютер Имеется 1 

Принтер Имеется 1 

Интернет - ресурс Имеется 

Расходные материалы Имеются, требуют 

постоянного 

пополнения 

9. Компоненты 

оснащения 

мастерской 

конструирования и 

моделирования 

одежды 

Столы для раскроя Имеются 1 

Швейные эл. машины Имеются 9 

Оверлок Имеется 1 

Утюг Имеется 2 

Гладильная доска Имеется 1 

Зеркало Имеется 2 

Ножницы Имеются 10 

Расходные материалы (иголки, 

нитки, декоративные булавки) 

Имеются, требуют 

постоянного 

пополнения 

10. Компоненты 

оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву 5 

Токарные станки по металлу 0/1 

Сверлильные станки 2 

Фрезерные станки 1 



 

Фуговальные станки 1 

Круглопильные станки 1 

Заточечные станки 1 

11. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания 

Обеденные залы, оснащенные 

мебелью 

Имеются 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

Имеется 

Оборудование Имеется 

12. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам, 

Имеется 

13. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения одежды 

с индивидуальными номерами. 

Имеется 

14. Компоненты оснащения 

костюмерной 

Костюмы 50 

Зеркало 1 

Оборудование для хранения 

костюмов 

Имеется 

 

На территории школы есть пришкольный участок.  

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления образовательного 

процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами.  

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за счет 

бюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС ООО.  

Учебные помещения школы в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы 

в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии 

санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, 

зона учебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и 

поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета».  

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в школы оборудованы 

кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с с обеденным залом и пищеблоком, 

гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы обеспечивает 

возможность:  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, различные 

краски; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных технологий, ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры;  



 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета 

(через выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений;  

- выпуска школьных печатных изданий;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

 

Оснащение учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Компоненты структуры 

образовательной организации 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебный кабинет русского 

языка и литературы 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося...) 

1.3. Комплект технических средств 

(компью тер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии...) 

1.5. Учебнометодические 

материалы 

1.6. Учебнонаглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный 

 

 

 

 

 

 Учебный кабинет математики 1.1. Нормативные документы,  



 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, доска магнитная с 

координатной сеткой ,стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло 

для учителя, стол учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ, проектор, интерактивная 

доска,)  

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (справочники, 

энциклопедии по математике) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия : 

печатные пособия 

демонстрационные: таблицы по 

геометрии, тригонометрии и 

алгебре, модели стереометрических 

фигур ,модели планиметрических 

фигур, 

портреты математиков. 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный материал 

(разноуровневые задания), рабочие 

тетради, сборники контрольных 

работ, комплект заданий для 

подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

  

 мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, видеофильмы, 

электронные медиалекции, 

тренажеры по математике, 

компьютерные программы, 

интерактивное учебное пособие. 

«Наглядная математика. 5 класс») 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды  

деятельности обучающихся 

 

1.9 Чертежные принадлежности для 

работы на доске 

 Кабинет иностранного языка Технические средства 

Основное оборудование 

2.9.1. Программное обеспечение 

для лингафонного кабинета с 

 



 

возможностью организации 

сетевого взаимодействия и 

контроля рабочих мест учащихся 

учителем и обучения иностранным 

языкам 

2.9.2. Наушники с микрофоном 

2.9.3. Динамики для громкого 

воспроизведения 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.9.4. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Модели объемные, плоские 

(аппликации) 

Основное оборудование 

2.9.5. Модель-аппликация 

демонстрационная по иностранному 

языку для начальных классов 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.9.6. Комплект портретов 

иностранных писателей 

. Раздаточные учебные 

материалы по иностранному языку 

 Комплект словарей по 

иностранному языку 

 Демонстрационные пособия 

по иностранному языку для 

начальных классов 

 Раздаточные карточки по 

иностранному языку для начальных 

классов 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

 Карты для кабинета 

иностранного языка 

Игры 

Основное оборудование 

 Игровые наборы на 

изучаемом иностранном языке для 

начальных классов 

2.9.13. Куклы персонажи для 

начальных классов 

Мобильный лингафонный класс 

2.9.14. Тележка-хранилище 

ноутбуков/планшетов с системой 

подзарядки в комплекте с 

ноутбуками (лицензионное 



 

программное обеспечение, 

образовательный контент и система 

защиты от вредоносной 

информации, программное 

обеспечение с возможностью 

подготовки к ГИА, ПО для 

цифровых лабораторий) 

/планшетами (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент и система 

защиты от вредоносной 

информации, программное 

обеспечение с возможностью 

подготовки к ГИА, ПО для 

цифровых лабораторий) 

2.9.15. Программное обеспечение 

для организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих 

мест учащихся с возможностью 

обучения иностранным языкам 

2.9.16. Наушники с микрофоном 

 Кабинет истории и 

обществознания 

Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.10.1. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.10.2. Комплект портретов 

исторических деятелей 

2.10.3. Раздаточные учебные 

материалы по истории и 

обществознанию 

2.10.4. Атлас по истории с 

комплектом контурных карт 

2.10.5. Конституция Российской 

Федерации 

 

2.10.6. Государственные символы 

Российской Федерации 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.10.7. Карты демонстрационные по 

курсу истории и обществознания 

 

 Кабинет географии Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.11.1. Планшетный компьютер 

 



 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Основное оборудование 

2.11.2. Комплект инструментов и 

приборов топографических 

2.11.3. Школьная метеостанция 

2.11.4. Барометр-анероид 

2.11.5. Курвиметр 

2.11.6. Гигрометр (психрометр) 

2.11.7. Комплект цифрового 

оборудования 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

2.11.8. Компас ученический 

2.11.9. Рулетка 

2.11.10. Комплект для 

проведения исследований 

окружающей среды 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.11.11. Коллекция минералов 

и горных пород, полезных 

ископаемых и почв 

Модели 

Основное оборудование 

2.11.12. Глобус Земли 

физический 

2.11.13. Глобус Земли 

политический 

2.11.14. Интерактивный 

глобус 

2.11.15. Теллурий 

2.11.16. Модель строения 

земных складок и эволюции 

рельефа 

2.11.17. Модель движения 

океанических плит 

2.11.18. Модель вулкана 

2.11.19. Модель внутреннего 

строения Земли 

2.11.20. Модель-аппликация 

природных зон Земли 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.11.21. Комплект портретов 

для оформления кабинета 

2.11.22. Раздаточные учебные 



 

материалы по географии 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.11.23. Карты настенные 

 Кабинет изобразительного 

искусства 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

2.12.1. Стол ученический 

одноместный регулируемый по 

высоте и углу наклона столешницы 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.12.2. Мольберт/ Этюдник 

художественный 

2.12.3. Стул складной для 

рисования на пленэре 

2.12.4. Подставка для натюрморта 

Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.12.5. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

2.12.6. Фотоаппарат 

2.12.7. Цифровая видеокамера 

2.12.8. Софит для постановочного 

света 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Основное оборудование 

2.12.9. Готовальня 

2,12.10. Линейка чертежная , 

Модели 

Основное оборудование 

2.12.11. Комплект гипсовых 

моделей геометрических тел 

2.12.12. Комплект гипсовых 

моделей для натюрморта 

2.12.13. Комплект гипсовых 

моделей головы 

2.12.14. Комплект гипсовых 

моделей растений 

2.12.15. Комплект муляжей 

фруктов и овощей 

2.12.16. Муляжи съедобных и 

ядовитых грибов 

 

 Кабинет музыки Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

2.13.1. Стул ученический с 

 



 

пюпитром и полкой для учебных 

принадлежностей 

Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.13.2. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

2.13.3. Интерактивный конструктор 

для решения экспериментальных 

задач с набором звуков и 

инструментов для составления 

ритмических рисунков и 

микширования звуков 

Демонстрационное оборудование и 

приборы (музыкальные 

инструменты) 

Основное оборудование 

2.13.4. Музыкальный центр 

2.13.5. Набор шумовых 

инструментов 

2.13.6. Пианино 

акустическое/цифровое 

2.13.7. Детский барабан 

2.13.8. Тамбурин 

2.13.9. Ксилофон 

2.13.10. Треугольник 

2.13.11. Набор колокольчиков 

2.13.12. Флейта 

2.13.13. Балалайка 

2.13.14. Трещетка 

2.13.15. Бубен 

2.13.16. Свистулька 

2.13.17. Жалейка 

2.13.18. Рубель 

2.13.19. Свирель 

2.13.20. Рожок 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.13.21. Баян ученический 

2.13.22. Ударная установка 

2.13.23. Скрипка 3/4 

2.13.24. Труба 

2.13.25. Кларнет 

2.13.26. Гусли 

2.13.27. Домра 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.13.28. Комплект портретов 



 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

 Кабинет физики Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное/Дополнительное 

вариативное оборудование 

2.14.1. Система электроснабжения 

потолочная 

2.14.2. Стол ученический 

лабораторный регулируемый по 

высоте 

(электрифицированный)/Стол 

ученический лабораторный 

регулируемый по высоте 

Основное оборудование 

2.14.3. Стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, 

автоматами аварийного отключения 

тока) 

2.14.4. Стол демонстрационный с 

надстройкой 

2.14.5. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.14.6. Стойки для хранения ГИА - 

лабораторий 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.14.7. Флипчарт с магнитно-

маркерной доской 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.14.8. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

2.14.9. Цифровая лаборатория по 

физике для учителя 

2.14.10. Цифровая 

лаборатория по физике для ученика 

2.14.11. Весы технические с 

разновесами 

2.14.12. Комплект для 

лабораторного практикума по 

оптике 

 



 

2.14.13. Комплект для 

лабораторного практикума по 

механике 

2.14.14. Комплект для 

лабораторного практикума по 

молекулярной физике 

2.14.15. Комплект для 

лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 

2.14.16. Комплект для 

изучения возобновляемых 

источников энергии (солнечной, 

ветровой энергии, био-, 

механической и 

термоэлектрической энергетики) 

2.14.17. Амперметр 

лабораторный 

2.14.18. Вольтметр 

лабораторный 

2.14.19. Колориметр с 

набором калориметрических тел 

2.14.20. Термометр 

лабораторный 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.14.21. Комплект ГИА-

лаборатории по физике 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.14.22. Комплект наглядных 

пособий для постоянного 

использования 

Оборудование лаборантской 

кабинета физики 

Основное оборудование 

2.14.23. Стол учителя с 

ящиками для хранения или тумбой 

2.14.24. Кресло учителя 

2.14.25. Стол лабораторный 

моечный 

2.14.26. Сушильная панель 

для посуды 

2.14.27. Шкаф для хранения 

учебных пособий 

2.14.28. Шкаф для хранения 

посуды 

2.14.29. Лаборантский стол 

2.14.30. Стул лабораторный 

регулируемый по высоте 

2.14.31. Система хранения 



 

таблиц и плакатов 

 Кабинет химии Специализированная мебель и 

системы хранения для кабинета 

Основное оборудование 

2.15.1. Стол лабораторный 

демонстрационный (с защитным, 

химостойким и термостойким 

покрытием, раковиной, подводкой и 

отведением воды, сантехникой, 

электрическими розетками, 

автоматами аварийного отключения 

тока) 

2.15.2. Стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием) 

2.15.3. Стол ученический 

лабораторный регулируемый по 

высоте (с защитным, химостойким 

и термостойким покрытием, 

раковиной, бортиком по наружному 

краю, подводкой и отведением воды 

и сантехникой) / Стол ученический 

регулируемый по высоте 

2.15.4. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.15.5. Стойки для хранения ГИА - 

лабораторий 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.15.6. Флипчарт с магнитно-

маркерной доской 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.15.7. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Оборудование химической 

лаборатории 

Специализированная мебель и 

системы хранения для химической 

лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.8. Лабораторный островной 

стол (двухсторонний, с защитным, 

химостойким и термостойким 

покрытием, надстольем, с 

подсветкой и электрическими 

розетками, подводкой и отведением 

 



 

воды и сантехникой) 

2.15.9. Стул лабораторный 

регулируемый по высоте 

2.15.10. Стол лабораторный 

демонстрационный (с защитным, 

химостойким и термостойким 

покрытием, раковиной, подводкой и 

отведением воды, сантехникой, 

электрическими розетками, 

автоматами аварийного отключения 

тока) 

2.15.11. Стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием) 

2.15.12. Стол учителя с 

ящиками для хранения или тумбой 

2.15.13. Кресло учителя 

2.15.14. Шкаф вытяжной 

панорамный 

2.15.15. Шкаф для хранения 

учебных пособий 

2.15.16. Огнетушитель 

Демонстрационное оборудование и 

приборы для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.17. Весы электронные с 

USB-переходником 

2.15.18. Столик подъемный 

2.15.19. Центрифуга 

демонстрационная 

2.15.20. Штатив 

демонстрационный химический 

2.15.21. Аппарат для 

проведения химических реакций 

2.15.22. Аппарат Киппа 

2.15.23. Эвдиометр 

2.15.24. Генератор (источник) 

высокого напряжения 

2.15.25. Горелка 

универсальная 

2.15.26. Прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий 

окружающей среды 

2.15.27. Набор для 

электролиза демонстрационный 

2.15.28. Прибор для опытов по 

химии с электрическим током 

(лабораторный) 

2.15.29. Прибор для окисления 



 

спирта над медным катализатором 

2.15.30. Прибор для 

получения галоидоалканов 

демонстрационный 

2.15.31. Прибор для 

получения растворимых веществ в 

твердом виде 

2.15.32. Установка для 

фильтрования под вакуумом 

2.15.33. Прибор для 

определения состава воздуха 

2.15.34. Газоанализатор 

кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей 

2.15.35. Прибор д ля 

иллюстрации закона сохранения 

массы веществ 

2.15.36. Установка для 

перегонки веществ 

2.15.37. Барометр-анероид 

Лабораторно-технологическое 

оборудование для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.38. Цифровая 

лаборатория по химии для учителя 

2.15.39. Цифровая 

лаборатория по химии для ученика 

2.15.40. Прибор для 

получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный 

2.15.41. Колбонагреватель 

2.15.42. Электроплитка 

2.15.43. Баня 

комбинированная лабораторная 

2.15.44. Весы для сыпучих 

материалов 

2.15.45. Прибор для 

получения газов (ППГ) 

2.15.46. Спиртовка 

лабораторная литая 

2.15.47. Магнитная мешалка 

2.15.48. Микроскоп цифровой 

с руководством пользователя и 

пособием для учащихся 

2.15.49. Набор для чистки 

оптики 

2.15.50. Набор посуды для 

реактивов 

2.15.51. Набор посуды и 

принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ 



 

2.15.52. Набор 

принадлежностей для монтажа 

простейших приборов по химии 

2.15.53. Набор посуды и 

принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.15.54. Комплект ГИА-

лаборатории по химии 

Лабораторная химическая посуда 

для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.55. Комплект колб 

демонстрационных 

2.15.56. Набор пробок 

резиновых 

2.15.57. Переход стеклянный 

2.15.58. Пробирка Вюрца 

2.15.59. Пробирка 

двухколенная 

2.15.60. Соединитель 

стеклянный 

2.15.61. Зажим винтовой 

2.15.62. Зажим Мора 

2.15.63. Шланг силиконовый 

2.15.64. Комплект стеклянной 

посуды на шлифах 

демонстрационный 

2.15.65. Дозирующее 

устройство (механическое) 

2.15.66. Комплект изделий из 

керамики, фарфора и фаянса 

2.15.67. Комплект ложек 

фарфоровых 

2.15.68. Комплект мерных 

колб малого объема 

2.15.69. Комплект мерных 

колб 

2.15.70. Комплект мерных 

цилиндров пластиковых 

2.15.71. Комплект мерных 

цилиндров стеклянных 

2.15.72. Комплект воронок 

стеклянных 

2.15.73. Комплект пипеток 

2.15.74. Комплект стаканов 

пластиковых 

2.15.75. Комплект стаканов 

химических мерных 

2.15.76. Комплект стаканчиков 

для взвешивания 



 

2.15.77. Комплект ступок с 

пестиками 

2.15.78. Набор шпателей 

2.15.79. Набор пинцетов 

2.15.80. Набор чашек Петри 

2.15.81. Трубка стеклянная 

2.15.82. Эксикатор 

2.15.83. Чаша 

кристаллизационная 

2.15.84. Щипцы тигельные 

2.15.85. Бюретка 

2.15.86. Пробирка 

2.15.87. Банка под реактивы 

полиэтиленовая 

2.15.88. Банка под реактивы 

стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой 

2.15.89. Набор склянок для 

растворов реактивов 

2.15.90. Палочка стеклянная 

2.15.91. Штатив для пробирок 

2.15.92. Штатив лабораторный 

химический 

2.15.93. Комплект ершей для 

мытья химической посуды 

2.15.94. Комплект средств для 

индивидуальной защиты 

2.15.95. Комплект 

термометров 

2.15.96. Сушильная панель 

для посуды 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета 

и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.97. Комплект моделей 

кристаллических решеток 

2.15.98. Модель молекулы 

белка 

2.15.99. Набор для 

моделирования строения 

неорганических веществ 

2.15.100. Набор для 

моделирования строения 

органических веществ 

2.15.101. Набор для 

моделирования строения атомов и 

молекул 

2.15.102. Набор для 

моделирования электронного 

строения атомов 



 

2.15.103. Комплект коллекций 

2.15.104. Комплект химических 

реактивов 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

2.15.105. Комплект портретов 

великих химиков 

2.15.106. Пособия наглядной 

экспозиции 

2.15.107. Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева электронная 

Оборудование лаборантской 

кабинета химии 

Основное оборудование 

2.15.108. Стол учителя с 

ящиками для хранения или тумбой 

2.15.109. Кресло учителя 

2.15.110. Стол лабораторный 

моечный 

2.15.111. Сушильная панель 

для посуды 

2.15.112. Шкаф для хранения 

учебных пособий 

2.15.113. Шкаф для хранения 

химических реактивов огнеупорный 

2.15.114. Шкаф для хранения 

химических реактивов 

2.15.115. Шкаф для хранения 

посуды 

2.15.116. Шкаф вытяжной 

2.15.117. Лаборантский стол 

2.15.118. Стул лабораторный 

регулируемый по высоте 

2.15.119. Электрический 

аквадистиллятор 

2.15.120. Шкаф сушильный 

2.15.121. Резиновые перчатки 

 Кабинет биологии и экологии Специализированная мебель и 

системы хранения для кабинета 

Основное оборудование 

2.16.1. Стол лабораторный 

демонстрационный (с раковиной, 

подводкой и отведением воды, 

сантехникой, электрическими 

розетками, автоматами аварийного 

отключения тока) 

2.16.2. Стол ученический 

двухместный регулируемый по 

высоте с раковиной и подводом 

воды 

Основное /Дополнительное 

 



 

вариативное оборудование 

2.16.3. Лабораторный островной 

стол (двухсторонний, с защитным, 

химостойким и термостойким 

покрытием, надстольем, с 

подсветкой и электрическими 

розетками, подводкой и отведением 

воды и сантехникой) 

2.16.4. Стул лабораторный 

регулируемый по высоте 

Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.16.5. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Основное оборудование 

2.16.6. Комплект влажных 

препаратов демонстрационный 

2.16.7. Комплект гербариев 

демонстрационный 

2.16.8. Комплект коллекций 

демонстрационный 

2.16.9. Цифровой микроскоп 

бинокулярный (с камерой) 

2.16.10. Цифровая 

видеокамера для работы с 

оптическими приборами цифровая 

2.16.11. Микроскоп 

демонстрационный 

2.16.12. Прибор для сравнения 

углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.16.13. Прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы 

2.16.14. Прибор для 

демонстрации всасывания воды 

корнями 

2.16.15. Прибор для 

обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 



 

Основное оборудование 

2.16.16. Цифровая 

лаборатория по биологии для 

учителя 

2.16.17. Палочка стеклянная 

2.16.18. Зажим пробирочный 

2.16.19. Ложка для сжигания 

веществ 

2.16.20. Спиртовка 

лабораторная литая 

2.16.21. Штатив для пробирок 

2.16.22. Воронка лабораторная 

2.16.23. Колба коническая 

2.16.24. Пробирка 

2.16.25. Стакан 

2.16.26. Ступка фарфоровая с 

пестиком 

2.16.27. Цилиндр мерный 

2.16.28. Комплект 

микропрепаратов по анатомии, 

ботанике, зоологии, общей 

биологии 

2.16.29. Цифровая 

лаборатория по биологии для 

ученика 

2.16.30. Микроскоп школьный 

с подсветкой 

2.16.31. Цифровой микроскоп 

2.16.32.

 Компьютеризированный 

комплекс для проведения 

демонстрационных и лабораторных 

работ по биологии, экологии, 

естествознания 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

2.16.33. Комплект моделей-

аппликаций демонстрационный 

2.16.34. Комплект 

анатомических моделей 

демонстрационный 

2.16.35. Набор 

палеонтологических муляжей 

2.16.36. Комплект 

ботанических моделей 

демонстрационный 

2.16.37. Комплект 

зоологических моделей 

демонстрационный 

2.16.38. Комплект муляжей 

демонстрационный 

Демонстрационные учебно-



 

наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.16.39. Комплект портретов 

для оформления кабинета 

Лаборантская для кабинета 

биологии и экологии 

Основное оборудование 

2.16.40. Стол учителя с 

ящиками для хранения или тумбой 

2.16.41. Кресло учителя 

2.16.42. Стол лабораторный 

моечный 

2.16.43. Сушильная панель 

для посуды 

2.16.44. Шкаф для хранения 

учебных пособий 

2.16.45. Шкаф для хранения 

влажных препаратов запирающийся 

на ключ 

2.16.46. Шкаф для хранения 

посуды 

2.16.47. Лаборантский стол 

2.16.48. Стул лабораторный 

 Кабинет информатики Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

2.20.1. Кресло компьютерное 

2.20.2. Кондиционер 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.20.3. Стол компьютерный 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.20.4. Источник бесперебойного 

питания 

2.20.5. Компьютер ученика с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система 

защиты от вредоносной 

информации) 

2.20.6. Пакет программного 

обеспечения для обучения языкам 

программирования 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.20.7. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Мобильный компьютерный класс 

 



 

для основного общего и среднего 

общего образования 

Основное оборудование 

2.20.8. Тележка-хранилище 

ноутбуков/планшетов с системой 

подзарядки в комплекте с 

ноутбуками/планшетами 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации, ПО с 

возможностью подготовки к ГИА, 

ПО для цифровых лабораторий) 

 Кабинет технологии Часть 1. Домоводство (кройка и 

шитье) 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.1. Стол для швейного 

оборудования 

2.22.2. Табурет рабочий (винтовой 

механизм регулировки высоты 

сиденья) 

2.22.3. Специальный стол для 

черчения, выкроек и раскроя 

больших размеров 

Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.22.4. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Лабораторно-технологическое 

оборудование 

Основное оборудование 

2.22.5. Коллекция по волокнам и 

тканям 

2.22.6. Доска гладильная 

2.22.7. Манекен женский с 

подставкой 

2.22.8. Машина швейно-

вышивальная 

2.22.9. Машина швейная 

2.22.10. Комплект для 

вышивания 

2.22.11. Шпуля для швейной 

машины 

2.22.12 Набор игл для 

швейной машины 

2.22.13. Ножницы 

 



 

универсальные 

2.22.14. Ножницы закройные 

2.22.15. Ножницы Зигзаг 

2.22.16. Воск портновский 

2.22.17. Оверлок 

2.22.18. Утюг с 

пароувлажнителем 

2.22.19. Зеркало для примерок 

травмобезопасное 

2.22.20. Ширма примерочная 

2.22.21. Диэлектрический 

коврик 

2.22.22. Огнетушитель 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.23. Мебель кухонная 

(столы с гигиеническим покрытием, 

шкаф для хранения посуды, сушка 

для посуды, двухгнездная моечная 

раковина) 

2.22.24. Стол обеденный с 

гигиеническим покрытием 

2.22.25. Табурет обеденный 

2.22.26. Диэлектрический 

коврик 

2.22.27. Огнетушитель 

Лабораторно-технологическое 

оборудование 

Основное оборудование 

2.22.28. Санитарно-пищевая 

экспресс-лаборатория 

2.22.29. Электроплита с 

духовкой 

2.22.30. Вытяжка 

2.22.31. Холодильный шкаф 

2.22.32. Микроволновая печь 

2.22.33. Миксер 

2.22.34. Мясорубка 

электрическая 

2.22.35. Блендер 

2.22.36. Чайник электрический 

2.22.37. Весы настольные 

электронные кухонные 

2.22.38. Комплект столовых 

приборов 

2.22.39. Набор кухонных 

ножей 

2.22.40. Набор разделочных 

досок 

2.22.41. Набор посуды для 



 

приготовления пищи 

2.22.42. Набор приборов для 

приготовления пищи 

2.22.43. Сервиз столовый на 6 

персон 

2.22.44. Сервиз 

чайный/кофейный на 6 персон 

2.22.45. Стакан мерный для 

сыпучих продуктов и жидкостей 

2.22.46. Терка 

2.22.47. Бачки-урны с 

крышками для пищевых отходов 

2.22.48. Комплект рабочей 

одежды 

Часть 3. Слесарное дело 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.49. Верстак ученический 

комбинированный с тисками и 

струбциной, с защитным экраном и 

табуретом 

2.22.50. Стол металлический 

под станок 

2.22.51. Диэлектрический 

коврик 

2.22.52. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.22.53. Тумба металлическая 

для инструмента 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.22.54. ЖК-панель с 

медиаплеером 

Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности 

Основное оборудование 

2.22.55. Машина заточная 

2.22.56. Станок сверлильный 

2.22.57. Вертикально 

фрезерный станок, оснащенный 

щитком-экраном из оргстекла 

2.22.58. Станок токарный по 

металлу, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла 

2.22.59. Набор ключей 

гаечных 

2.22.60. Ключ гаечный 

разводной 

2.22.61. Набор ключей 



 

торцевых трубчатых 

2.22.62. Набор молотков 

слесарных 

2.22.63. Киянка деревянная 

2.22.64. Киянка резиновая 

2.22.65. Набор надфилей 

2.22.66. Набор напильников 

2.22.67. Ножницы по металлу 

2.22.68. Набор отверток 

2.22.69. Тиски слесарные 

поворотные 

2.22.70. Плоскогубцы 

комбинированные 

2.22.71. Циркуль разметочный 

2.22.72. Глубиномер 

микрометрический 

2.22.73. Метр складной 

металлический 

2.22.74. Набор линеек 

металлических 

2.22.75. Набор микрометров 

гладких 

2.22.76. Набор угольников 

поверочных слесарных 

2.22.77. Набор шаблонов 

радиусных 

2.22.78. Штангенглубиномер 

2.22.79. Штангенциркуль 

2.22.80. Щупы (набор) 

2.22.81. Электродрель 

2.22.82. Электроудлинитель 

2.22.83. Набор брусков 

2.22.84. Набор шлифовальной 

бумаги 

2.22.85. Очки защитные 

2.22.86. Щиток защитный 

лицевой 

2.22.87. Комплект рабочей 

одежды 

Часть 4. Столярное дело 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.88. Тумба металлическая 

для инструмента 

2.22.89. Верстак ученический 

столярный с тесками слесарными, 

защитным экраном, столярным 

прижимом и табуретом 

2.22.90. Диэлектрический 

коврик 

2.22.91. Огнетушитель 



 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.22.92. ЖК-панель с 

медиаплеером 

Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности 

2.22.93. Машина заточная 

2.22.94. Станок сверлильный 

2.22.95. Станок токарный 

деревообрабатывающий, 

оснащенный щитком-экраном из 

оргстекла 

2.22.96. Электродрель 

2.22.97. Электроудлинитель 

2.22.98. Электропаяльник 

2.22.99. Прибор для 

выжигания по дереву 

2.22.100. Комплект деревянных 

инструментов 

2.22.101. Набор металлических 

линеек 

2.22.102. Метр складной 

2.22.103. Рулетка 

2.22.104. Угольник столярный 

2.22.105. Штангенциркуль 

2.22.106. Лобзик учебный 

2.22.107. Набор пил для 

лобзиков 

2.22.108. Рубанок 

2.22.109. Ножовка по дереву 

2.22.110. Клещи 

2.22.111. Набор молотков 

слесарных 

2.22.112. Долото 

2.22.113. Стамеска 

2.22.114. Киянка деревянная 

2.22.115. Киянка резиновая 

2.22.116. Топор малый 

2.22.117. Топор большой 

2.22.118. Пила двуручная 

2.22.119. Клей 

поливинилацетат 

2.22.120. Лак мебельный 

2.22.121. Морилка 

2.22.122. Набор карандашей 

столярных 

2.22.123. Пылесос для сбора 

стружки 

2.22.124. Комплект рабочей 

одежды 

Часть 5. Универсальная мастерская 



 

технологии работы с деревом, 

металлом и выполнения проектных 

работ школьников (на базе кабинета 

Технологии для мальчиков) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.22.125. Конструктор 

модульных станков для работы по 

металлу 

2.22.126. Ресурсный набор к 

конструктору модульных станков 

Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности. Модуль 

материальных технологий 

2.22.127. Станок фрезерный с 

числовым программным 

управлением, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла 

2.22.128. Станок токарный с 

числовым программным 

управлением, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла 

2.22.129. Станок лазерной 

резки 

2.22.130. Фрезерно-

гравировальный станок с числовым 

программным управлением, 

оснащенный щитком-экраном из 

оргстекла 

2.22.131. Шуруповерт 

2.22.132. Углошлифовальная 

машина 

2.22.133. Шлифмашина 

ленточная 

2.22.134. Ручная фрезерная 

машина 

2.22.135. Лобзик электрический 

ручной 

2.22.136. Клеевой пистолет 

2.22.137. Лазерный дальномер 

2.22.138. Линейка 

металлическая 

2.22.139. Плоскогубцы 

монтажные 

2.22.140. Дрель ручная 

2.22.141. Гвоздодер 

2.22.142. Молоток 

2.22.143. Долото 

2.22.144. Набор стамесок 

2.22.145. Очки защитные 

2.22.146. Фартук защитный 



 

 Кабинет основы безопасности 

жизнедеятельности 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Основное оборудование 

2.23.1. Сейф оружейный 

2.23.2. Система хранения 

тренажеров 

Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.23.3. Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

2.23.4. Компьютер ученика 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Основное оборудование 

2.23.5. Цифровая лаборатория по 

ОБЖ 

2.23.6. Минй-экспресс-лаборатории 

радиационно-химической разведки 

2.23.7. Дозиметр 

2.23.8. Газоанализатор кислорода и 

токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей 

2.23.9. Защитный костюм 

2.23.10. Измеритель 

электропроводности, кислотности и 

температуры 

2.23.11. Компас-азимут 

2.23.12. Противогаз взрослый, 

фильтрующе-поглощающий 

2.23.13. Макет гранаты Ф-1 

2.23.14. Макет гранаты РГД-5 

2.23.15. Респиратор 

Образовательный модуль по 

освоению безопасности дорожного 

движения 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.23.16. Интерактивный 

тренажер двухколесного 

транспортного средства 

2.23.17. Аппаратно-

программный обучающий комплекс 

по правилам дорожного движения 

2.23.18. Электрифицированная 

 



 

модель транспортного и 

пешеходного светофоров с 

"Виртуальным учителем" 

2.23.19. Мультимедийная 

программа для обучения и 

подготовки водителей 

транспортных средств 

Лабораторно-технологическое 

оборудование для оказания первой 

помощи 

Основное оборудование 

2.23.20. Дыхательная трубка 

(воздуховод) 

2.23.21. Гипотермический 

пакет 

2.23.22. Индивидуальный 

перевязочный пакет 

2.23.23. Индивидуальный 

противохимический пакет 

2.23.24. Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

2.23.25. Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

2.23.26. Вата медицинская 

компрессная 

2.23.27. Косынка медицинская 

(перевязочная) 

2.23.28. Повязка медицинская 

большая стерильная 

2.23.29. Повязка медицинская 

малая стерильная 

2.23.30. Булавка безопасная 

2.23.31. Жгут 

кровоостанавливающий эластичный 

2.23.32. Комплект шин 

складных средний 

2.23.33. Шина проволочная 

(лестничная) для ног 

2.23.34. Шина проволочная 

(лестничная) для рук 

2.23.35. Носилки санитарные 

2.23.36. Лямка медицинская 

носилочная 

2.23.37. Пипетка 

2.23.38. Термометр 

электронный для измерения 

температуры тела 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.23.39. Комплект массо-

габаритных моделей оружия 



 

2.23.40. Магазин к автомату 

Калашникова с учебными 

патронами 

2.23.41. Стрелковый тренажер 

2.23.42. Макет простейшего 

укрытия в разрезе 

2.23.43. Тренажер для 

оказания первой помощи на месте 

происшествия 

2.23.44. Имитаторы ранений и 

поражений для тренажера-манекена 

2.23.45. Тренажер для 

освоения навыков сердечно-

легочной реанимации взрослого и 

ребенка 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»  

3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

7. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» 

8. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

9. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»  

10. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

11. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

12. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

15. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

16. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

17. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

 

  

http://sch93.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Рабочие программы предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
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