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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ №6 г.о.Сызрань (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 31.05.2021 г. №287, и в соответствии с  Федеральной образовательной про-

граммой основного общего образования (утверждена приказом Минпросвещенитя 

РФ от 18 мая 2023 г. № 370). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствую-

щих содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

В  Программе предусмотрена  реализация федеральных рабочих программ 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществозна-

ние», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образова-

тельный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 
- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающе-

гося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию инди-

видуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

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

поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматри-

вает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтниче-

ского 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 
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установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего обра-

зования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучаю-

щимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего об-

разования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техни-

ческого творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников в проектировании и развитии социальной среды образователь-

ной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социаль-

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

управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организа-

циями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на резуль-

таты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обуча-

ющегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях, предъ-

являемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и усло-

виям обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра-

зовательной организации Программа характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает ме-

ханизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной де-

ятельности; 
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- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспе-

чивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельно-

сти (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возмож-

ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих 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: Программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учеб-

ного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель-

ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред фи-

зическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использова-

ния здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требо-

ваниям, 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 постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера-

ции 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (да-

лее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не мо-

жет составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учеб-

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

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для уско-

ренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образо-

вания в порядке, установленном локальными нормативными актами образователь-

ной организации. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образова-

тельные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных усло-

вий организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоциональ-

ного благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающи-

мися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта 

система их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентирован-

ные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Ис-

тория», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» непосредственно применяются федеральные рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и 

направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими резуль-

татов освоения Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-
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ной деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, содержа-

тельный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной дея-

тельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все пере-

численные планы разработаны на основе соответствующих федеральных планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-

граммы. 

 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным 

целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравствен-

ными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расши-

рение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

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

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
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 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Рос-

сии; 

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

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора; 

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

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания по-

следствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осозна-

ние важности художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-

голя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведе-

ния в интернет-среде; 
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 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, Организации, города, края) технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-

стей. 

экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обществен-

ного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые зна-

ния, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным призна-

кам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про-

исходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учеб-

ных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 
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универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

мационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учеб-

ные действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базо-

вые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с инфор-

мацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, само-

контроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе 

формирования универсальных учебных действий и рабочих программах учебных 

предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна-

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предмет-

ной области; предпосылки научного типа мышления; 

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

образованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании 

учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основ-

ного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного пред-

мета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного об-

щего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Исто-
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рия», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих програм-

мах учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, 

является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы обучения. 

Таким образом, ФГОС ООО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань и служит основой при разработке соответствующего 

локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-

зования. Её основными функциями являются ориентация образовательного про-

цесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-

вательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

цедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в пла-

нируемых результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 
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- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функцио-

нальной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критери-

ями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней дости-

жения 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 обу-

чающимися в ходе учебного процесса.  

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от не-

знания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последую-

щего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется че-

рез: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки ди-

намики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итого-

вой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
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знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникацион-

ных (цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель-

ность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной орга-

низации;  

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятель-

ности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в т.ч. выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторин-

гов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, ано-

нимных) данных. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декоди-

рование информации, логические операции, включая общие приемы решения за-

дач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собе-

седника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педа-

гогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
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разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, зада-

вать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером); 

- регулятивными УУД (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, осу-

ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпред-

метной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения группо-

вых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

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

лее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в са-

мостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов де-

ятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль-

ную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-

териалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкаль-

ного произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 
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Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматрива-

емой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и офор-

мить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содер-

жания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориен-

тированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном ма-

териале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направ-

лениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работни-

ком в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

ООП ООО и в тематическом планировании рабочей программы по предмету, ко-

торая рассматривается на заседании школьных методических объединений, прове-

ряется заместителем директора по УВР, утверждается директором школы и дово-

дится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

   Особенности оценки по отдельному предмету включают: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием способов оценки; 

- график контрольных мероприятий. 

    Рабочие программы по предмету размещены на сайте ГБОУ СОШ №6 
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г.о.Сызрань в разделе «Образование» https://school6-syzran.minobr63.ru/реализуе-

мые-образовательные-програм/ 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры, фиксируются в 

Положении о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань 

https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/ЛНА-промежуточ-

ная-аттестация-2023_подписано.pdf  

     

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной орга-

низации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего об-

разования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как ос-

нова (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучаю-

щихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учеб-

ной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с ин-

формацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диа-

гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивиду-

ализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляю-

щей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную дея-

тельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педаго-

гическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (уст-

ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб-

ного процесса. 

Тематическая оценка 

https://school6-syzran.minobr63.ru/реализуемые-образовательные-програм/
https://school6-syzran.minobr63.ru/реализуемые-образовательные-програм/
https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/ЛНА-промежуточная-аттестация-2023_подписано.pdf
https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/ЛНА-промежуточная-аттестация-2023_подписано.pdf
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, ана-

лиза посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педа-

гогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета ГБОУ СОш №6 г.о.Сызрань. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки ре-

комендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

При разработке учителями тематического планирования федеральных рабо-

чих программ используется сервис «конструктор образовательных программ», пе-

рейдя по ссылке https://edsoo.ru/constructor/   

 

Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы в раз-

деле « Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образования» 

https://school6-syzran.minobr63.ru/реализуемые-образовательные-програм/ 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Рус-

ский язык». 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_ФРП_Русский-язык_5-9-классы.pdf 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, представленных в феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего об-

разования (Приказ Министерства просвещения  Российской  Федерации  №  

568  от  18.07.2022  ―О  внесении  изменений  в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования‖), феде-

ральной рабочей программы учебного предмета «Русский язык», ООП ООО 

и учебного плана ГБОУ гимназии г. Сызрани, а также на основе характери-

стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, представленных в рабочей программе вос-

питания ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания 

и определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред-

лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного об-

щего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку вклю-

чают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

https://school6-syzran.minobr63.ru/реализуемые-образовательные-програм/
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_ФРП_Русский-язык_5-9-классы.pdf
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уровне основного общего образования, а также предметные достижения обуча-

ющегося за каждый год обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межна-

ционального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык явля-

ется средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально- экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах его су-

ществования и функциональных разновидностях, понимание его стилистиче-

ских особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффек-

тивно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности еѐ самореализа-

ции в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самосто-

ятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функци-

ональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, раз-

мышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возмож-

ности, участвовать в социальной жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патрио-

тизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отно-

шения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения 
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духовного богатства русского и других народов России, как к средству обще-

ния и получения знаний в разных сферах 

-человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и рус-

ской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, ин-

струментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом преоб-

разования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогаще-

ние активного и потенциального словарного запаса и использование в собствен-

ной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствова-

ние орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; овладение русским языком как средством получения различной информа-

ции, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обоб-

щения, классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, 

конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осу-

ществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных фор-

матов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); осваивать страте-

гии и тактик информационно- смысловой переработки текста, способы понима-

ния текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения ав-

тора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, состав-

ляет 714 часов:  

в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю),  

в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю),  

в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю),  

в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю),  

в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю) 

 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ-

РАТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«Литература». 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/06/frp_literatura_5_9_04062024.pdf 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. но-

мер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), с изменениями в соответ-

ствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образова-

тельных программ начального общего образования, основного общего обра-

зования и среднего общего образования». 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ-

РАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поко-

ления, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 

и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что лите-

ратурные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эс-

тетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/06/frp_literatura_5_9_04062024.pdf
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выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воз-

действия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценно-

стям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изу-

чение выдающихся художественных произведений русской и мировой литера-

туры, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интер-

претация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, 

их психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего об-

разования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "ли-

тературное чтение" на уровне начального общего образования, межпредмет-

ных связей с русским языком, учебным предметом "История" и учебными 

предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетиче-

ского отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих рабо-

тах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литератур-

ного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представ-

лены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основ-

ные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой мо-

нографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в фор-

мировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры чи-

тательского восприятия, понимания литературных текстов и создания соб-

ственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастно-

сти к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологиче-

ской сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, во-

площённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных 

целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложня-

ются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 
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национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием комму-

никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отече-

ственной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам совре-

менной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как вы-

сочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспита-

нию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и 

способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; фор-

мированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литера-

туры для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспита-

ние и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изу-

чаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литера-

туре, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, облада-

ющего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направ-

лены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искус-

стве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных про-

изведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопо-

ставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направ-

лены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художе-

ственные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать соб-

ственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопостав-

лять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; форми-

ровать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 



26 

 

историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой ин-

формации с использованием различных источников, владеть навыками их кри-

тической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстети-

ческих возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направ-

лены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов 

художественной литературы и умений создавать разные виды устных и пись-

менных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произ-

ведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участ-

вовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и ар-

гументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе 

по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 
 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-

оо/ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙ-

СКИЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена 

в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «Английский язык» Федеральной образовательной программы 

ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (предмет-

ная область «Иностранные языки») (далее соответственно - программа по ан-

глийскому языку, английский язык включает пояснительную записку, содержа-

ние обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому 

языку. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по английскому языку на уровне основного общего образова-

ния составлена на основе требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе харак-

теристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей про-

грамме воспитания. 

Программа по английскому языку разработана с целью оказания методи-

ческой помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся 

на уровне основного общего образования средствами учебного предмета, опре-

деляет обязательную (инвариантную) часть содержания программы по англий-

скому языку. Программа по английскому языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность 

их изучения с учётом особенностей структуры английского языка, межпредмет-

ных связей английского языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на 

уровне основного общего образования, с учётом возрастных особенностей обу-

чающихся. В программе по английскому языку для основного общего образова-

ния предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представлен-

ных в федеральной рабочей программе по английскому языку начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего обра-

зования. 

Изучение английского языка направлено на формирование коммуникатив-

ной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инстру-

мента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует об-

щему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентично-

сти, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по английскому языку имеет нелинейный характер 

и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые эле-
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менты содержания и определяются новые требования. В процессе обучения осво-

енные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторя-

ются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тема-

тическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пе-

реосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) 

языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитив-

ном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных 

и предметных результатах обучения. Иностранные языки являются средством 

общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из 

средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосозна-

ния. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуника-

тивной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фо-

нетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к куль-

туре, традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций об-

щения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучаю-

щихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами ан-

глийского языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ори-

ентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, соци-

ально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку при-

знаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать по-

ставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках со-

держания, отобранного для основного общего образования, использования но-

вых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проект-

ная деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 
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Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка, - 510 

часов:  

в 5 классе - 102 час (3 часа в неделю),  

в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю),  

в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю),  

в 8 классе -102 часа (3 часа в неделю),  

в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету 

размещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/  

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕ-

МАТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «Математика» Федеральной образовательной программы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уро-

вень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно 

- программа по математике, математика) включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы по матема-

тике. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на 

основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения кон-

цепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего 

мира - пространственные формы и количественные отношения (от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 

для развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечи-

вают понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политической инфор-

мации, дают возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить 

и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических изме-

рений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диа-

грамм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятност-

ный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающи-

еся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
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абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила 

их конструирования раскрывают механизм логических построений, способ-

ствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает 

формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений 

действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструи-

ровать новые. В процессе решения задач - основой учебной деятельности на уро-

ках математики - развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами 

познания действительности, представлениями о предмете и методах математики, 

их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенно-

стях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах явля-

ются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучаю-

щихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию вза-

имосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части 

общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышле-

ния, интереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке мате-

матики и создавать математические модели, применять освоенный математиче-

ский аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свой-

ства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика».  

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с соб-

ственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. 



31 

 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обуче-

ния, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математи-

ческими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступа-

тельно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались 

в общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 

предметом на уровне основного общего образования. В 5-9 классах математика 

традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: 

в 5-6 классах - курса «Математика»,  

в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия».  

Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс «Ве-

роятность и статистика». 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Общее число часов для изучения математики (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования, - 952 часа:  

в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю),  

в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю),  

в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю),  

в 8 классе - 204 часа (6 часов в неделю),  

в 9 классе - 204 часа (6 часов в неделю). 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету 

размещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/  

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОР-

МАТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уро-

вень) составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей про-

граммой учебного предмета «Информатика» Федеральной образовательной 

программы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уро-

вень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно 

- программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по инфор-

матике. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
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Программа по информатике на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики на ба-

зовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусмат-

ривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в т.ч. для содер-

жательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обу-

чающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой атте-

стации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образова-

ния являются: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического про-

гресса и общественной практики, за счёт развития представлений об информации 

как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, обще-

ства, понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в совре-

менном информационном обществе, предполагающего способность обучающе-

гося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые 

задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для достижения резуль-

тата и так далее; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний, умений 

и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в совре-

менных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасно-

сти личности обучающегося; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к про-

должении образования в области информационных технологий и созидательной 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: сущность инфор-

матики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и воз-

можности автоматизации информационных процессов в различных системах; ос-
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новные области применения информатики, прежде всего информационные тех-

нологии, управление и социальную сферу; междисциплинарный характер инфор-

матики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирова-

ние мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных 

технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной циви-

лизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обуча-

ющимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образо-

вательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств лично-

сти, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных ре-

зультатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика»: сформировать у 

обучающихся: 

- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифро-

вого окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики 

периода цифровой трансформации современного общества; 

- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных тех-

нологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

- базовые знания об информационном моделировании, в т.ч. о математиче-

ском моделировании; 

- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти зна-

ния для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

- умения и навыки составления простых программ по построенному алго-

ритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

- умения и навыки эффективного использования основных типов приклад-

ных программ (приложений) общего назначения и информационных систем для 

решения с их помощью практических задач, владение базовыми нормами инфор-

мационной этики и права, основами информационной безопасности; 

- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные резуль-

таты в практической деятельности. 

 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

Общее число часов для изучения информатики на базовом уровне - 102 

часа:  

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
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Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету 

размещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/  

 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТО-

РИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредствен-

ное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «История». 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/17_ФРП_История_5-9-классы.pdf 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТО-

РИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенци-

алом, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидатель-

ного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению 

к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окру-

жающем мире; 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/17_ФРП_История_5-9-классы.pdf
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 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

ства, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-истори-

ческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

– многонациональному Российскому государству, в соответствии с иде-

ями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом исто-

ризма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введе-

ние в новейшую историю России» 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает непо-

средственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«Обществознание». 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-

классы-1.pdf 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЕ» 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-классы-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-классы-1.pdf


36 

 

программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный пред-

мет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста 

особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в со-

временных условиях людей друг с другом, с основными институтами государ-

ства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные 

нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском об-

ществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах кон-

ституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражда-

нина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готов-

ности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. При-

влечение при изучении курса различных источников социальной информации, 

включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обу-

чающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию 

и утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданствен-

ности, социальной ответственности, правового самосознания, привер-

женности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональ-

ных интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Фе-

дерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, полити-

ческой и правовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению соци-

альных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопреде-

лению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводи-

тельной, наукоёмкой трудовой деятельности; 
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 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьни-

ков подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, ре-

гулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодей-

ствия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную ин-

формацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической де-

ятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного вза-

имодействия с различными политическими, правовыми, финансово-эко-

номическими и другими социальными институтами для реализации лич-

ностного потенциала в современном динамично развивающемся россий-

ском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для вы-

страивания отношений между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для со-

отнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБ-

НОМ ПЛАНЕ 

 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 

класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 ча-

сов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРА-

ФИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Гео-

графия». 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
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https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии основного общего образования на ба-

зовом уровне составлена на основе требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, представ-

ленных в федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации № 568 от 18.07.2022 “О внесении изменений в федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт основного общего образования”), 

федеральной рабочей программы учебного предмета «Биология», ООП ООО 

и учебного плана ГБОУ гимназии г. Сызрани, а также на основе характери-

стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, представленных в рабочей программе вос-

питания ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образова-

тельных программ. 

Программа по географии даѐт представление о целях обучения, воспита-

ния и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, даѐт распределе-

ние учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учеб-

ного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возмож-

ности предмета для реализации требований к результатам освоения про-

граммы основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обу-чающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как пла-

нете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, 

экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимо-

действия природы и общества, географических подходах к устойчивому раз-

витию территорий. 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf
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Содержание курса географии в основной школе является базой для реализа-

ции краеведческого подхода в обучении, изучения географических законо-

мерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в си-

стеме непрерывного географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1)  воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, ре-

шения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3)  воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвя-

зях в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и 

хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружаю-

щей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4)  формирование способности поиска и применения различных источни-

ков географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описа-

ния, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических яв-

лений и процессов, жизненных ситуаций; 

5)  формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе кра-

еведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процес-

сов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьѐзной базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 



40 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит 

с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному 

часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» (БАЗО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) со-

ставлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой 

учебного предмета «Физика» (базовый уровень) Федеральной образовательной 

программы ООО. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) (пред-

метная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно - про-

грамма по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы по физике. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по физике на уровне основного общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне ос-

новной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учё-

том федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учеб-

ного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование есте-

ственно-научной грамотности обучающихся и организацию изучений физики на 

деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учеб-

ного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным 

и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи есте-

ственно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по 

годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения 

тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изу-

чаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в 

естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы при-

менения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний 

о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образо-

вания состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к 

науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следую-

щими компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

научно объяснять явления, оценивать и понимать особенности научного исследо-

вания; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для полу-

чения выводов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены 
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в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Цели изучения физики: 

- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование иссле-

довательского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других есте-

ственных наук, техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с исполь-

зованием полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабо-

раторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов; 

- освоение приёмов работы с информацией физического содержания, вклю-

чая информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оце-

нивание информации; 

- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с фи-

зикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки. 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опы-

тов является рекомендательным, учитель делает выбор при проведении лаборатор-

ных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 

экзамена по физике. 

 

Место учебного предмета «Физики» в учебном плане 

Общее число часов для изучения физики на базовом уровне - 238 часов:  

в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  

в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  

в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету раз-

мещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

8–9 классы 

4

3 

 

 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) со-

ставлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой 

учебного предмета «Химия» (базовый уровень) Федеральной образовательной 

программы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (пред-

метная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно - про-

грамма по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по химии. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федера-

ции. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавли-

вает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемую по-

следовательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, опре-

деляет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

основной образовательной программы на уровне основного общего образования, а 

также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения пред-

мета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по 

освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающе-

гося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют фор-

мируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции 

веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития 

человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

проблем здравоохранения. 

Изучение химии: 

- способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
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- вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обуча-

ющихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных 

и исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в про-

фессиональной деятельности; 

- знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целост-

ного взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в 

формировании естественно-научной грамотности обучающихся; 

- способствует формированию ценностного отношения к естественно-науч-

ным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образова-

ние обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содер-

жания учебного предмета, который является педагогически адаптированным отра-

жением базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на осво-

ение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганиче-

ской химии и некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе систем-

ного подхода к её изучению.  

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и ве-

ществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно ор-

ганизованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретиче-

ских представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы 

всего естествознания; Периодического закона Д.И. Менделеева как основного за-

кона химии; учения о строении атома и химической связи; представлений об элек-

тролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассмат-

риваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и 

прогнозирования свойств, строения и возможностей практического применения и 

получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления 

о химической составляющей научной картины мира в логике её системной при-

роды, ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке.  

Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных 

учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5-7 классы» и «Физика. 7 

класс».  

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической 

науки как области современного естествознания, практической деятельности чело-

века и как одного из компонентов мировой культуры.  

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических зна-

ний - важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным 

методам познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании 

и развитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и 

учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения 

с веществами в повседневной жизни. 
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При изучении химии на уровне основного общего образования важное зна-

чение приобрели такие цели, как: 

- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразо-

ванию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адапти-

роваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

- направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, фор-

мирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

- формирование общей функциональной и естественно-научной грамотно-

сти, в т.ч. умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя 

знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении про-

блем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного пове-

дения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окру-

жающей природной среды; 

- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовос-

питанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознан-

ному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 

Место учебного предмета «Химии» в учебном плане 

Общее число часов для изучения химии - 136 часов:  

в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  

в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету раз-

мещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 

 

 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛО-

ГИЯ» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) со-

ставлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой 

учебного предмета «Биология» (базовый уровень) Федеральной образователь-

ной программы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по биоло-

гии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планиру-

емые результаты освоения программы по биологии. 
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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также фе-

деральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной 

основе. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в 

реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредмет-

ным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей есте-

ственно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного мате-

риала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, осно-

ванную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных особен-

ностей обучающихся. 

Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии 

на уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения про-

граммы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные пла-

нируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и мето-

дах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых систе-

мах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологиче-

ской культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования яв-

ляются: 

- формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

- формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельно-

сти организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

- формирование умений применять методы биологической науки для изуче-

ния биологических систем, в т.ч. организма человека; 

- формирование умений использовать информацию о современных достиже-

ниях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

- формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельно-

сти людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, по-

следствия деятельности человека в природе; 

- формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следу-

ющих задач: 

- приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 
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строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как 

биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельно-

сти людей; 

- овладение умениями проводить исследования с использованием биологиче-

ского оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

- освоение приёмов работы с биологической информацией, в т.ч. о современ-

ных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

Место учебного предмета «Биологии» в учебном плане 
Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, -238 часов:  

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  

в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практиче-

ских работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабора-

торных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государ-

ственного экзамена по биологии. 

 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету раз-

мещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 
2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» (БАЗО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР», составлена в соот-

ветствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета 

«ОДНКНР» Федеральной образовательной программы ООО. 

Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» (предметная область «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России») (далее соответственно - программа по ОДНКНР, ОДНКНР) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по ОДНКНР. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/


Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

8–9 классы 

4

8 

 

 

представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспи-

тания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом начального общего образования, учи-

тываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне ос-

новного общего образования, необходимость формирования межпредметных свя-

зей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» но-

сит культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения 

ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской 

гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-

научных дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях разви-

тия социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в истории россий-

ского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной куль-

турой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к 

отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психоло-

гии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление 

о существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обу-

словленности культурных реалий современного общества его духовно-нравствен-

ным обликом, изучают основные компоненты культуры, её специфические инстру-

менты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нрав-

ственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного 

идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патрио-

тических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), фор-

мирование исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня 

(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с 

едиными для всех законами, общероссийскими духовнонравственными и культур-

ными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как 

часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной исто-

рии, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, эт-

нической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР озна-

чает важность терминологического единства, необходимость освоения основных 

научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии 

для понимания культурообразующих элементов и формирования познавательного 

интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 
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Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 

включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближай-

шего развития для 5-6 классов, когнитивным способностям и социальным потреб-

ностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных учеб-

ных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального граж-

данского единства народов России как основополагающего элемента в воспитании 

патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через поиск объеди-

няющих черт в духовнонравственной жизни народов России, их культуре, религии 

и историческом развитии. 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:  

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся 

через изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте 

процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникнове-

ния и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осозна-

нию своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям предста-

вителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта куль-

турного, исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нрав-

ственности как основополагающих элементах духовной культуры современного 

общества; 

- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответствен-

ного отношения к будущему отцовству и материнству; 

- становление компетенций межкультурного взаимодействия как способно-

сти и готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный 

диалог при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

- формирование основ научного мышления обучающихся через систематиза-

цию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобра-

зительного искусства, музыки; 

- обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружаю-

щих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и вы-

водов; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, рели-

гиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; 

- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 
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основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей; 

- формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального 

взаимодействия, гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

- расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полу-

ченных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего 

мира, литературного чтения и других предметов начального общего образования; 

- углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

- формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей пе-

ред обществом и государством; 

- воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и рели-

гиозным традициям своего народа и других народов Российской Федерации, толе-

рантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить цен-

ности других культур, находить в них общее и особенное, черты, способствующие 

взаимному обогащению культур; 

- пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культур-

ных стратегий и идеалов; 

- осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических 

мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского обще-

ства, объединяющих светскость и духовность; 

- формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, спо-

собствующих развитию общества в целом; 

- получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе 

и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Фе-

дерации и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и собы-

тий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в 

социальных и культурно-исторических процессах; 

- развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для актив-

ной самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Место учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане 

Общее число часов для изучения курса ОДНКНР - 68 часов:  
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в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету раз-

мещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 

 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» со-

ставлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой 

учебного предмета «Изобразительное искусство» Федеральной образователь-

ной программы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмет «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно - программа по изобрази-

тельному искусству изобразительное искусство) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по изобрази-

тельному искусству. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного об-

щего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально-простран-

ственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстети-

ческого освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искус-

ства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экран-

ных искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искус-

ству являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание граждан-

ственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию. 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
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Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовоз-

растные особенности развития обучающихся 11-15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, ди-

зайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображе-

ния в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

- освоение художественной культуры как формы выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и 

значении художественной деятельности в жизни общества; 

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобра-

зования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искус-

ств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной гра-

фике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) 

(вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах пережи-

ваний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого во-

ображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного ис-

кусства, формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Место учебного предмета «Изобразительного искусства» в учебном 

плане 

Общее число часов для изучения изобразительного искусства - 102 часа:  

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету раз-

мещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 

 

2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
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(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответ-

ствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета 

«Музыка» Федеральной образовательной программы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область 

«Искусство») (далее соответственно - программа по музыке, музыка) включает по-

яснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предла-

гаются для изучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают лич-

ностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования. Предметные результаты, формируемые в 

ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к фор-

мированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемые ре-

зультаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответ-

ствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовнонрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

- разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно присут-

ствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории челове-

чества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порож-

дать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные 

образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщенно-

сти, с другой - глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира че-

ловека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окру-

жающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие ка-

чества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, со-

держательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсаль-

ного языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ 

жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и куль-

тур. 
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Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает меж-

личностное и социальное взаимодействие людей, в т.ч. является средством сохра-

нения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Осо-

бое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепле-

ния национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на 

более глубоком - подсознательном - уровне. 

Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в разви-

тие комплекса психических качеств личности является способность музыки разви-

вать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и 

логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении буду-

щего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и во-

ображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, спо-

собствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обу-

чающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержа-

нием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через пере-

живание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произве-

дений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение че-

рез творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миро-

понимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной комму-

никации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- ком-

муникации; 

- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мо-

тивации к интонационно-содержательной деятельности. 

 

 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

- приобщение к традиционным российским ценностям через личный психо-

логический опыт эмоционально-эстетического переживания; 
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- осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерно-

сти развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и быто-

вания музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального ис-

кусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного мно-

гообразия; 

- формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального 

языка, 

- характерных для различных музыкальных стилей; 

- расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музы-

кантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в ис-

тории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

- развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенство-

вание в предметных умениях и навыках, в т.ч.: 

- слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного вос-

приятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением); 

- исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступ-

ных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электрон-

ных и виртуальных музыкальных инструментах); 

- сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, ком-

позиции, аранжировки, в т.ч. с использованием цифровых программных продук-

тов); 

- музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фе-

стивали, представления); 

- исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построе-

ния учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержа-

ния.  

При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как инвариантные, 

остальные 5 - как вариативные, реализация которых может осуществляться по вы-

бору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, индивидуальных осо-

бенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способно-

стей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета:  

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
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модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»; 

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятель-

ности, которые может использовать в т.ч. (но не исключительно) учитель для пла-

нирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Общее число часов для изучения музыки - 136 часов: 

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету раз-

мещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 

2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного пред-

мета «Технология» Федеральной образовательной программы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд(технология)» (предметная 

область «Технология») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по технологии. 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/frp-trud-tehnologiya-5-9-klassy-1-

30.07.2024.pdf 

 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по труду (технологии) интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функ-

циональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и си-

стемно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Программа по труду (технологии) знакомит обучающихся с различными тех-

нологиями, в т.ч. материальными, информационными, коммуникационными, ко-

гнитивными, социальными. В рамках освоения программы по технологии происхо-

дит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным обору-

дованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, са-

моопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по труду (технологии) раскрывает содержание, отражающее 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/frp-trud-tehnologiya-5-9-klassy-1-30.07.2024.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/frp-trud-tehnologiya-5-9-klassy-1-30.07.2024.pdf
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смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориен-

тации и самоопределения личности, в т.ч.: компьютерное черчение, промышлен-

ный дизайн, 3 D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового произ-

водства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, 

робототехника и системы автоматического управления; технологии электротех-

ники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотех-

нологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по труду (технологии) конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и концепция преподавания 

предметной области «Технология». 

Основной целью освоения технологии является формирование технологи-

ческой грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

- подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том 

числе на мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного 

отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной обла-

сти «Технология»; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знани-

ями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с постав-

ленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетиче-

ских критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологиче-

ских решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятель-

ности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструмен-

тов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 

в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методи-

ками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер 

и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возмож-

ность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктив-

ной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в про-

цессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её про-

явлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологиче-

ской и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприим-

чивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые 

виды труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по труду (технологии): освое-

ние сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания - построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по труду (технологии) построена по модульному принципу. 
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Модульная программа по труду (технологии) - это система логически завер-

шённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкрет-

ных образовательных результатов, предусматривающая разные образовательные 

траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули 

и вариативные. 

Инвариантные модули программы по труду (технологии). 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к дру-

гим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в си-

стемном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариант-

ных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение техноло-

гического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фун-

даментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появле-

ния феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

труда (технологии) на уровне основного общего образования. Содержание модуля 

построено на основе последовательного знакомства обучающихся с технологиче-

скими процессами, техническими системами, материалами, производством и про-

фессиональной деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обра-

ботки материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экс-

периментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, техно-

логиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного использова-

ния инструментов и приспособлений, экологические последствия использования 

материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии, непо-

средственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение 

материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Мо-

дуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обра-

ботки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графиче-

ских изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, чи-

тать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, 

знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями графиче-

ских редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с 

видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают навы-

ками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и автома-

тизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей, осуществления расчётов по чертежам. 
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Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и осво-

ения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение 

задачи укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть пред-

ставлено, в т.ч., и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром 

в данном случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что 

при его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (дей-

ствиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, получен-

ные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самооб-

разования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методиче-

ского принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт нераз-

рывно с освоением методологии познания, основой которого является моделирова-

ние. При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний харак-

тер: анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает 

возможность использовать технологический подход при построении моделей, не-

обходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продук-

тов (предметов), освоения и создания технологий. 

Вариативные модули программы по труду (технологии) 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процес-

сов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере про-

стых технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабаты-

вают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизиро-

ванной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 

помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными техноло-

гиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, име-

ющие свои биологические циклы. 

В курсе труда (технологии) осуществляется реализация межпредмет-

ных связей: 

- с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

- с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 
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- с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных мо-

дулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животновод-

ство»; 

- с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототех-

ника», «3 D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии об-

работки материалов и пищевых продуктов»; 

- с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных моду-

лях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи ин-

формации, протекающих в технических системах, использовании программных 

сервисов; 

- с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

- с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология». 

Место учебного предмета «Труд (технология)» в учебном плане 
Общее число часов для изучения технологии - 272 часа: 

в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  

в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  

в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  

в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю),  

в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).  

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 

8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету раз-

мещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 

2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» состав-

лена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учеб-

ного предмета «Физическая культура» Федеральной образовательной про-

граммы ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предмет-

ная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») 

(далее соответственно - программа по физической культуре, физическая культура) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по физической культуре. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых ре-

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
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Программа по физической культуре представляет собой методически оформ-

ленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрас-

тающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здоро-

вого образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для са-

моопределения, саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической куль-

туре рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жиз-

недеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптив-

ных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических ка-

честв. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с феде-

ральными рабочими программами начального общего и среднего общего образова-

ния. 

Основной целью программы по физической культуре является формиро-

вание разносторонне физически развитой личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со-

хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и орга-

низации активного отдыха. 

В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и связы-

вается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бе-

режном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психиче-

ских и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигатель-

ной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определя-

ется вектором развития физических качеств и функциональных возможностей ор-

ганизма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и 

активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориента-

ции является приобретение обучающимися знаний и умений в организации само-

стоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентиро-

ванной физической культурой, возможности познания своих физических способ-

ностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается 

в содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и пони-

мания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобще-

ния к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число прак-

тических результатов данного направления входит формирование положительных 

навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями фи-

зической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятель-

ности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего об-

разования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 
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единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализа-

ция этой идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, ко-

торое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы са-

мостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое со-

вершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физи-

ческая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание про-

граммы по физической культуре представляется системой модулей, которые вхо-

дят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подго-

товки), спортивные игры, плавание. И 

нвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на все-

стороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими техниче-

ских действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигатель-

ного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» 

углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая атле-

тика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание» 

вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материаль-

ной базы по решению муниципальных органов управления образованием. Модули 

«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением ма-

териалов других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержа-

тельной направленностью вариативных модулей является подготовка обучаю-

щихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), активное вовле-

чение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической куль-

туры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля пред-

ставлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обу-

чения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные дей-

ствия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и 

особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосред-

ственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по 

мере его раскрытия. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
Общее число часов для изучения физической культуры на уровне основного 
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общего образования- 510 часов: 

в 5 классе 102 часа (3 часа в неделю),  

в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 

в 7 классе 102 часа (3 часа в неделю),  

в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 

в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из 

общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 

 

Содержание предмета и планируемые результаты обучения по предмету раз-

мещены в рабочих программах, размещённых на офциальном сайте ОУ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/ 

 

 

2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОС-

НОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей программы 

учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». 

 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-obzr_8-9_26032024.pdf 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее – ОБЗР) 

разработана на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей про-

грамме воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реали-

зации ООП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного  нарастания  факторов  опасности  от  опасной  си-

туации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окру-

жающей средой,  учесть  преемственность  приобретения  обуча-

ющимися  знаний и формирования у них умений и навыков в области без-

опасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

 ясное  понимание  обучающимися  современных  проблем  без-

опасности и формирование у подрастающего поколения базового уровня 

культуры безопасного поведения; 

 прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспе-

чивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования; 

https://school6-syzran.minobr63.ru/рабочие-программы-5-9-классов-по-фгос-оо/
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-obzr_8-9_26032024.pdf
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 возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навы-

ков, необходимых для последующей жизни; 

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение,  способствующее  формированию  практи-

ческих  умений и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно пред-

ставлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечиваю-

щими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего обра-

зования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего 

образования: 

 модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, гос-

ударства»; 

 модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

 модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в совре-

менном обществе»; 

 модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транс-

порте»; 

 модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

 модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

 модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терро-

ризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР 

на уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедре-

ние универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть 

опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рис-

ков и опасностей: 

 помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

 природные условия;  

 коммуникационные связи и каналы;  

 физическое и психическое здоровье;  

 социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентирован-

ных  интерактивных  форм  организации  учебных  занятий с 
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возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных заня-

тиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные тех-

нологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых гло-

бальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз 

безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико- био-

логические, экологические, информационные факторы и другие условия жизне-

деятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное об-

разование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности 

в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется следующими 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной без-

опасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Россий-

ской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Россий-

ской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидакти-

ческие компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы  взаимосвязанных  навыков  и  умений,  формирование  ком-

петенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением дру-

гих учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 

целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобаль-

ные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 

построение модели индивидуального безопасного поведения в повседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедея-

тельности. 
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ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к 

защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

что способствует освоению обучающимися знаний и умений, позволяющих под-

готовиться к военной службе, и выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обес-

печивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для 

этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие воз-

можности  для  эффективной  социализации,  необходимой  для  

успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информа-

ционной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является фор-

мирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 

Отечества  и  базового  уровня  культуры  безопасности  жизнедея-

тельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и  возможных последствий различных опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявле-

нии; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание зна-

чимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспече-

ния национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучаю-

щихся в формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости безопас-

ного поведения в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  для  

личности,  общества и государства ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из 

расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, формируе-

мого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, со-

ставляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана 

основного общего образования. 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

8–9 классы 

6

7 

 

 

https://school6-syzran.minobr63.ru/программы-отдельных-учебных-предмет-3/ 

https://school6-syzran.minobr63.ru/программы-отдельных-учебных-предмет-3/
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

у обучающихся обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для ре-

шения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-

ющихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, форми-

рования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпи-

адах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрос-

лыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анали-

зом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб-

ных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие уме-

ние овладевать учебными знаково-символическими средствами, направлен-

ными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-

рования информации, логическими операциями, включая общие приемы реше-

ния задач (универсальные учебные познавательные действия); 
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- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работни-

ками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать пред-

метное 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 за-

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-

ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (уни-

версальные регулятивные действия). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой ос-

новного общего образования.  

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отра-

жают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего обра-

зования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным об-

ластям. 

Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 
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Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и срав-

нения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых про-

цессов; 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 реше-

ния и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных кри-

териев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения законо-

мерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюде-

ниях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо-

димых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего ис-

следования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, осо-

бенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между со-

бой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, линг-

вистического мини-исследования, представлять результаты исследования в уст-

ной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диа-

граммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литера-

турного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур-

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 
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Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведе-

ниях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной де-

ятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуаль-

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

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретиро-

вать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схе-

мах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из раз-

личных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пе-

редавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомитель-

ное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поиско-

вое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходи-

мую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функци-

ональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослу-

шанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оцени-

вать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять де-

фицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

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

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

положения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чте-

ния текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опроверга-

ющую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, 

в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литератур-

ной 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 коммуникативных УУД 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этиче-

ские, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 
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общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус-

сиях; 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 ре-

чевого общения. 

Формирование регулятивных УУД 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в ак-

туальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыко-

выми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и язы-

ковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таб-

лицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном 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, рече-

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

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 



 

 

73 

 

другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать инфор-

мацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стра-

тегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным понима-

нием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возмож-

ное 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 информацион-

ной 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 источ-

ников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

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

Формирование коммуникативных УУД 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соот-

ветствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со-

держания, 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 комму-

никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопро-

сов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-

бенностей 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, рас-
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пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-

боты. 

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 оце-

нивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выраже-

ния, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости 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», «суще-

ствует»; 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 от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах мате-

матических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, ана-

логию и обобщение. 
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Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за-

кономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необхо-

димых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли-

вать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование коммуникативных УУД 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-

стовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной безопасности, определяющими правила общественного поведе-

ния, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в вир-

туальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационного 

продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, об-

работке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-

дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координи-

руя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 
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Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

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

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: об-

наружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цин-

ком. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

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

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследова-

тельской деятельности научно-популярную литературу химического содержа-

ния, справочные материалы, ресурсы информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Об-

суждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование коммуникативных УУД 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой есте-

ственнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в уст-

ных 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 есте-

ственнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсужде-

ние процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких 
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людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по крите-

риям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование регулятивных УУД 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными тех-

нологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных воз-

можностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-

куссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естествен-

нонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле-

ний, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в дина-

мике («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным основа-

ниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

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

другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследо-

вательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 
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привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таб-

лицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по от-

раслям права, механизмы государственного регулирования экономики: совре-

менные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-

ций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-

ступок 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 достиже-

ниях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на ос-

нове изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления резуль-

татов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граж-

данина 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 горизон-

том и географической широтой местности на основе анализа данных наблюде-

ний. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-

нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, ско-

рости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых при-

боров (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в буду-

щем. 
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Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-

ния). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познаватель-

ной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выяв-

лять их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности 

и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятель-

ной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учеб-

ный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познаватель-

ной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-

раслевую, 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 т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адапти-

рованных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ. 
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Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обоб-

щать информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-

скую, аудиовизуальную). 

Формирование коммуникативных УУД 

Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) вопро-

сов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по ис-

тории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-

ния их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моде-

лировать 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 ос-

нове 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 ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными измене-

ниями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в об-

суждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование регулятивных УУД 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в ис-

тории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деяте-

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

стике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 



 

 

81 

 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников ин-

формации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содер-

жащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и вы-

бирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного об-

щего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (далее - УИПД), которая организована на основе про-

граммы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудниче-

ства и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 

и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного инте-

реса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности 

к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и соци-

ально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-

мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими по-

казателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и про-

ектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оцени-

вания учебно-исследовательской и проектной деятельности УУД оцениваются 

на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра-

зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об-

становка; удаленность образовательной организации от места проживания обу-

чающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучаю-

щимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД мо-

жет быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности 
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Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-

блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающи-

мися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-

ской установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школь-

ников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществ-

лять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, зани-

мающихся 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 (инструмента-

рия); 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-иссле-

довательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование мо-

жет быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекоменда-

ций относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут 

быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной дея-

тельности 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 целе-

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследо-

ваний: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисци-
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плинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных об-

ластей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предме-

тах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самосто-

ятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся мо-

гут 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 полно-

ценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки 

зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-

щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках сле-

дующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

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

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

один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются: 

- доклад, реферат; 

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

ным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-

зана 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; 
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- 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, по-

ездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, об-

зоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках ис-

следовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного исследования является то, насколько доказа-

тельно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последо-

вательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием 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 предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, 

что она нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с 

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-зна-

чимой или познавательной проблемы. 
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Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой реше-

ния, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся уме-

ний: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнози-

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

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имею-

щиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности - произ-

водить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только науч-

ных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации (исследование); 

- выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта; 

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

полнения. 

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 ре-

шения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти ос-

нования для доказательства актуальности, действенности и эффективности про-

дукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

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

заны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осу-

ществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения до-

машних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проек-

тирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред-

метного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на ре-

шение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, со-

циального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 
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- межпредметный проект (использование интегрированного знания и спо-

собов учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, вы-

ходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптималь-

ным с точки зрения временных затрат является использование на уроках учеб-

ных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоори-

ентированных проблем: 

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

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

лируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов ПД являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

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

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятель-

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

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подго-

товки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб-

ного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественнонаучное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и дру-

гое); 

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

и другие); 
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- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное меропри-

ятие (акция), театральная постановка и другие); 

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

Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полу-

ченный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые про-

ектные 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, взаимо-

ценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; ло-

гичность 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 во-

просы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в обра-

зовательной организации создана рабочая группа. 

Направления деятельности рабочей группы 

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным 

направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД, выделение общих для всех предметов пла-

нируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регу-

лятивными УУД; определение образовательной предметности, которая может 

быть положена в основу работы по развитию УУД; 
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- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей до-

стижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и другое); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности уча-

щихся по овладению УУД; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

УУД; конкретизация основных подходов к организации учебно-исследователь-

ской 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 УУД у обучаю-

щихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освое-

ния и применения обучающимися УУД; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем-

ственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-пред-

метниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рис-

ков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 

по проблемам развития УУД у обучающихся; 

- организация отражения аналитических материалов о результатах работы 

по формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Этапы работы рабочей группы 

1. Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие анали-

тические работы: 

- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические, мето-

дические материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффектив-

ного выполнения задач программы формирования УУД; 

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями, 

в т.ч. лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возмож-

ности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на предыду-

щем уровне; 
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- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с ис-

пользованием информационных ресурсов школы. 

2. Основной этап. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии раз-

вития УУД, организации и механизма реализации задач программы, описание 

специальных требований к условиям реализации программы развития УУД. 

3. Заключительный этап. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних кон-

сультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочими про-

граммами по учебным предметам относится к компетенции методического со-

вета. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань (далее – Про-

грамма воспитания) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-

чей программы воспитания (п. 166 «Федеральная рабочая программа воспита-

ния» Федеральной образовательной программы ООО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности об-

разовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания начального общего, среднего общего образова-

ния. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, прави-

лам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе россий-

ских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содер-

жание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой фор-

мой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в т.ч. предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

https://school6-syzran.minobr63.ru/образования/ 
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2.3. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы ГБООУ СОШ №6 г.о.Сызрань(далее – 

ПКР) разработана для обучающихся с задержкой психического развития и явля-

ется неотъемлемым структурным компонентом ФАОП ООО ЗПР (вариант 7). 

https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/11/АООП-ЗПР-ООО-

7-ГОТОВО_подписано_подписано.pdf 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивиду-

ально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении ФАОП ООО с учетом их особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня основного 

общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образова-

ния (начальным, средним). 

ПКР должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образо-

вательно-коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР, включающего психолого-педагогическое обследова-

ние (на начало обучения в 5 классе - стартовая диагностика) и мониторинг дина-

мики их развития, личностного становления, проведение коррекционных курсов, 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий (на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педаго-

гического консилиума образовательной организации), направленных на оказа-

ние специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-разви-

вающей помощи обучающимся в преодолении или ослаблении основных нару-

шений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению образо-

вательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР; 

успешное освоение АООП ООО (вариант 7), достижение обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых об-

разовательных потребностей. 

ПКР должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспе-

чивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, освоение ими АООП ООО (вариант 7); 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых 

https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/11/АООП-ЗПР-ООО-7-ГОТОВО_подписано_подписано.pdf
https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/11/АООП-ЗПР-ООО-7-ГОТОВО_подписано_подписано.pdf
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образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, специаль-

ные учебные пособия и дидактические материалы, специализированные компь-

ютерные программы, технические средства обучения, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционных курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при нали-

чии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых обра-

зовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей 

социальной адаптации обучающихся с ЗПР, региональной специфики и особен-

ностей образовательно-коррекционного процесса в образовательной организа-

ции. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяю-

щих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровожде-

ния, индивидуализации и дифференциации образовательно-коррекционного 

процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных кор-

рекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. Степень включенности специалистов в программу коррекционной 

работы устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обу-

чающимся определяются на основании заключения ППк и ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 

образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников 

образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим систем-

ность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, 

включает следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

Перечень и содержание направлений работы. 
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Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

 

Цели, задачи и принципы построения ПКР 

 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной 

деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые образо-

вательные потребности обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения 

образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе 

личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхо-

дов. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии). 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в 

ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует качествен-

ному образованию обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных по-

требностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых резуль-

татов основного общего образования. 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом 

развитии, успешной школьной и социальной адаптации, результативного освое-

ния адаптированной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Задачи ПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования; 

обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с 

ЗПР; 

оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР; 
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осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе 

внеурочной деятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обуча-

ющихся с ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов образова-

ния; 

развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учеб-

ного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совер-

шенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ЗПР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в про-

цессе комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной ра-

боты с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций до-

полнительного образования, в также с другими обучающимися, со специали-

стами разного профиля, которые активно взаимодействуют с обучающимися с 

ЗПР в процессе образования и в различных видах совместной социокультурной 

деятельности вне образовательной организации. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к основ-

ному общему образованию, способствует достижению личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения адаптированной основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых обучаю-

щимся с ЗПР для продолжения образования, социальной адаптации и интеграции 

в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, программой вос-

питания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной преемственности 

в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельно-
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сти, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных кор-

рекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые при-

званы решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, 

в том числе в их качественном образовании с учетом особых образовательных 

потребностей. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов 

диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с уче-

том их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). 

Реализация данного принципа предполагает: 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые об-

разовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том 

числе при включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и до-

полнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивиду-

альным планом коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при системати-

ческом взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, 

обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в фор-

мировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с ЗПР; 
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применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспита-

ния, способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образова-

тельной программы; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучаю-

щихся с ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной ком-

петенции; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладе-

ния ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного 

взаимодействия с окружающими людьми; 

содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом 

их интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного пси-

холого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление специ-

ализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социаль-

ной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психо-

логического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования; 

индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

определение особенностей организации образовательного процесса в соот-

ветствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих за-

нятий для обучающихся с ЗПР; 

реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консульта-

тивной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
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образования. 

 

Перечень и содержание направлений работы. 

Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк 

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА 

(при наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследова-

ния. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-раз-

вивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просве-

тительское) раскрываются содержательно в разных организационных формах де-

ятельности образовательной организации и отражают содержание системы ком-

плексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление включает: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР; 

изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 

обучающегося с ЗПР; 

выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с 

ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реаги-

рования; 

изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (олиго-

френопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным пе-

дагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими работниками. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга до-

стижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения образова-
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тельной программы, социальной ситуации и условий семейного воспитания об-

суждаются на заседании ППк образовательной организации, отражаются в соот-

ветствующих рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации 

проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций 

ПМПК и ИПРА (при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррек-

ционно-развивающей работы обучающегося", который утверждается психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление 

включает: 

выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучаю-

щегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия, трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональ-

ной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию 

его поведения; 

формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 

обучающихся с ЗПР; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний 

с учетом норм и правил общественного уклада; 

развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодей-

ствия с окружающими; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального самоопределения; 

развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступ-

кам; 
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социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей доку-

ментации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработан-

ных для каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-пе-

дагогического консилиума образовательной организации; 

рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекци-

онно-развивающих занятий; 

планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопеда-

гога), учителя-логопеда, социального педагога и других специалистов, проекти-

руемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивиду-

ально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно со-

ставляется для каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может 

происходить корректировка индивидуального плана с учетом достижения обу-

чающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга (пе-

риодического учета) достижения планируемых результатов образования, в том 

числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых ре-

зультатов работы по каждому направлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-разви-

вающие занятия психокоррекционные (психологические и дефектологические)" 

и коррекционный курс "Логопедические занятия", а также предусматривает воз-

можность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий может возникнуть в следующих случаях: 
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потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении 

после длительной болезни; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции ин-

дивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учите-

лем-предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефици-

тов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивиду-

ально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 
направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, 

его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоот-

ношений с социумом. 

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологиче-

ские)" - развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, ком-

муникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление 

или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличност-

ных отношений. 

Задачи курса: 

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 

процессов; 

коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятель-

ности, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекват-

ной самооценки; 

развитие личностного и профессионального самоопределения, формирова-

ние целостного "образа Я"; 

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного 

общения и навыков сотрудничества; 

стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 
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развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстни-

ками и взрослыми; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержатель-

ного наполнения модулей и конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 

того или иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенно-

стей ребенка или группы детей. Специалист может один или более модулей в 

качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может 

гибко варьировать распределение часов на изучение конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, вы-

строенных в определенной логике с постепенным усложнением и включением 

новых тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обу-

чающихся с ЗПР в соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделе-

ние конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с 

ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет этого возможно фор-

мирование индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, 

направленных на коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию 

социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррек-

ционные занятия (психологические)" выделяются следующие модули и разделы 

программы: 

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведе-

ния" (разделы "Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие са-

морегуляции эмоциональных и функциональных состояний"); 

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие 

личностного самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределе-

ния"); 

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие 

коммуникативных навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 
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Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психоло-

гические)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 

малыми группами), а также индивидуально. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологиче-

ские)" направлен на развитие необходимых для формирования учебных компе-

тенций приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познава-

тельных процессов, специальном формировании метапредметных умений и со-

циальных (жизненных) компетенций. 

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологиче-

ские)" - преодоление или ослабление недостатков развития познавательных про-

цессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, 

а также формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, 

необходимых для освоения программного материала. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного мате-

риала; 

формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций; 

развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала; 

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологиче-

ские)" построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержа-

тельного наполнения модулей и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефек-

толог корригирует познавательную деятельность, используя материал учебных 

предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При отборе методов, 

приемов и подходов в коррекционной работе специалист руководствуется осо-

быми образовательными потребностями данной категории обучающихся и учи-

тывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с ЗПР. Мо-

дульный принцип построения курса подразумевает определение приоритетности 

изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка 

или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов мо-

дулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефек-
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толог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребно-

сти обучающихся. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррек-

ционные занятия (дефектологические)" выделяются следующие модули и раз-

делы программы: 

Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельно-

сти" (разделы: "Коррекция и развитие базовых логических действий и мысли-

тельных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и 

развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, 

абстрагирования, конкретизации", "Развитие логических умений делать сужде-

ния умозаключение, определять и подводить под понятие", "Развитие способно-

сти к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале" (разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", 

"Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие по-

знавательных процессов", "Познавательные действия по преобразованию инфор-

мации"). 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефекто-

логичекие)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 

малыми группами), а также индивидуально. 

Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формиро-

вание речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование 

навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств 

общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формиро-

вание мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и пре-

одоление или ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и пись-

менной речи обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникатив-

ных компетенций, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-вре-

менных представлений; 

совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

формирование фонематических, морфологических и синтаксических обоб-

щений; 
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коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

формирование алгоритма орфографических действий, орфографической 

зоркости, навыков грамотного письма; 

коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

Федеральная рабочая программа коррекционного курса "Логопедические 

занятия" построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содер-

жание одного из направлений коррекционной логопедической работы, необхо-

димых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение 

программы курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с уче-

том особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучаю-

щихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программ-

ного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо 

равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение кор-

рекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность 

и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед 

после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепле-

ния в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на 

одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедиче-

ские занятия" выделяются следующие модули: 

Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фо-

нетика, орфоэпия, графика"; 

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика"; 

Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология"; 

Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)". 

Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут прово-

диться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

также индивидуально. 
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Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекци-

онно-развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, 

формы проведения - индивидуально, парами или малыми группами) определяет 

ППк образовательной организации с учетом выявленных особых образователь-

ных потребностей, индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на до-

полнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каж-

дого обучающегося ППк образовательной организации, в ней могут участвовать 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефекто-

лог, учителя-предметники и другие педагогические работники. 

Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекци-

онно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально до-

пустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основ-

ной образовательной программы. 

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развиваю-

щие занятия в соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развива-

ющей работы обучающегося", могут быть организованы модульно, в том числе 

на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятель-

ность при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнитель-

ных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориен-

тированные рабочие программы с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии 

с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, 

проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь сле-

дующую структуру: 

пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционного курса; 

цели и задачи изучения коррекционного курса; 

место коррекционного курса в учебном плане; 

основные содержательные линии программы коррекционного курса; 

содержание коррекционного курса (по классам); 
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планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по 

вопросам образования и социализации обучающихся, повышения уровня роди-

тельской компетентности и активизации роли родителей (законных представи-

телей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: 

выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных реко-

мендаций по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими 

адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содей-

ствие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и 

места дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, 

индивидуальными способностями и склонностями с учетом имеющихся ограни-

чений. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники об-

разовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной 

работе, проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их 

семьями (на четверть или полугодие). 

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопро-

сам, связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ЗПР, в том числе с обеспечением наиболее полноценного образования и разви-

тия, созданием необходимых условий для социальной адаптации. 

Информационно-просветительская работа включает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с ЗПР посредством размещения информации на официальном сайте образова-
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тельной организации и страницы образовательной организации в социальных се-

тях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-кон-

сультации, беседы, размещение информации на официальном сайте образова-

тельной организации и странице образовательной организации в социальных се-

тях); 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-психологических особенностей различных групп обу-

чающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающи-

мися, с педагогическими и другими работниками образовательных или иных ор-

ганизаций, включая в том числе организации дополнительного и профессиональ-

ного образования, социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с родите-

лями (законными представителями), представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические ра-

ботники образовательной организации. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивается 

посредством деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной де-

ятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопро-

вождения и родителей, которая направлена на решение задач комплексной 

оценки возможностей, особенностей развития, особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-педаго-

гической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной 

организации, так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань являются: 

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в ре-

шении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

организация и проведение комплексного психолого-педагогического обсле-

дования и подготовка коллегиального заключения; 

определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образователь-

ной организации; 
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определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, про-

ектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализа-

ции ПКР; 

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения инди-

видуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения 

и воспитания; 

подготовка ПКР. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организа-

ции поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспече-

ние коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образователь-

ные потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются резуль-

таты их обучения на уровне начального общего образования; создается (систе-

матизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспита-

ния обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются 

ее направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования 

к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориенти-

рованной коррекционно-развивающей работы определяются при составлении 

рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, воз-

можна ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации, методическими 

объединениями педагогических работников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с 

ЗПР на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (за-

конных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ЗПР регламентируются локальными нормативными актами ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

с ЗПР является систематическое взаимодействие педагогических работников и 

других специалистов ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань, представителей администра-

ции и родителей (законных представителей). 
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Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стра-

тегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализую-

щейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая 

осуществляется педагогическими работниками образовательной организации, а 

также на основе сетевого взаимодействия медицинскими работниками (при 

необходимости), работниками в том числе организаций дополнительного обра-

зования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

разделов ПКР, в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развиваю-

щей работы" обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в про-

граммах учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаи-

модействии внутри образовательной организации, в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а также 

с образовательными организациями дополнительного образования, здравоохра-

нения, социальной защиты. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех ор-

ганизационных формах деятельности образовательной организации: на уроках и 

в процессе внеурочной деятельности. При организации дополнительного обра-

зования на основе адаптированных программ разной направленности (например, 

художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) осуществляется кор-

рекционно-развивающая работа с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и интересов. 

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань, с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми 

участниками образовательных отношений могут быть разработаны индивиду-

альные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для обуча-

ющихся может осуществляться при дистанционной поддержке (с учетом воз-

можностей каждого обучающегося), а также поддержке тьютора образователь-

ной организации. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса; 
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учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их инди-

видуальных особенностей; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды 

и процесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста; 

использование специальных методов и приемов, средств обучения, специ-

альных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудно-

стей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образова-

ния и формировании сферы жизненной компетенции; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обу-

чающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на ос-

нове сетевого взаимодействия); 

организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования 

и при реализации ПКР на уровне основного общего образования как основы кор-

рекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

осуществление психологического и социального сопровождения обучающе-

гося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, раз-

витие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социаль-

ных сетях; 

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и акти-

визация навыков социально одобряемого поведения; 

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучаю-

щихся, обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в 

его академической части, так и в части формирования социальных (жизненных) 

компетенций: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные 
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сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; "пошаговость" в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося 

средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность 

которого определяется психолого-педагогическим консилиумом образователь-

ной организации; 

мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным по-

требностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает при-

менение здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необхо-

димы: 

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельно-

сти, динамических пауз; 

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и форми-

рования положительного отношения к учебным предметам; 

формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе обще-

ния со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР используются рабочие коррекционно-развива-

ющие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том 

числе педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-

логопеда, учителя-предметника, социального педагога. 

 

Кадровое обеспечение. 
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Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектоло-

гами (олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями-логопе-

дами, социальными педагогами, специалистами по адаптивной физической куль-

туре, а также педагогическими работниками (в том числе учителями-предметни-

ками), имеющими специальную подготовку в области образования детей с ЗПР. 

При необходимости в процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР воз-

можно временное или постоянное участие тьютора (ассистента). 

Уровень квалификации работников ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподго-

товка работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (ва-

риант 7). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей 

АООП ООО (вариант 7), обладают профессиональными компетенциями в обла-

сти организации и осуществления образовательно-коррекционной и воспита-

тельной работы с обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных по-

требностей, индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достиже-

ния обучающимися планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-методи-

ческой документации. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-

щей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

проведения коррекционных курсов, дополнительных коррекционно-развиваю-

щих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудова-

нием, диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидакти-

ческими средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной актив-

ности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
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процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовле-

ченных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучаю-

щегося с ЗПР. 

 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информацион-

ной образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, вре-

менной дистанционной формы обучения с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогиче-

ских работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к се-

тевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-

полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направле-

ниям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов, учитывающих особенности и особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ЗПР. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфорт-

ной развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по от-

ношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности ор-

ганизации основного общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их осо-

бых образовательных потребностей, обеспечивающей качественное образова-

ние, социальную адаптацию, достижение планируемых личностных, метапред-

метных и предметных результатов, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определен-

ным ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освое-

ния обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже-

ния образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции 

и преодоления (ослабления) нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и мо-

гут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 
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планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-

метные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обуча-

ющегося, его предыдущих индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкрет-

ных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к 

социальной адаптации в обществе; овладения универсальными учебными дей-

ствиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными); достижения 

планируемых предметных результатов образования и результатов коррекцион-

ных курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-раз-

вивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной ор-

ганизации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогиче-

ского обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей раз-

вития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуника-

тивной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений раз-

вития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию, при пе-

реходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в 

начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в 

учебной и внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспи-

тания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза 

в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) (проводится при пере-

ходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в 

полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результа-

тов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителями-де-

фектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами, учителями-предметниками, классными руководителями. 
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В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические мето-

дики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим ра-

ботником образовательной организации в соответствии с его функциональными 

обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в 

соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-педа-

гогического обследования. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Оценка 

может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная дина-

мика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 

0 баллов - отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР при-

нимает ППк ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань на основе анализа материалов ком-

плексного изучения каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации 

для дальнейшего обучения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань (далее – учебный план) соот-

ветствует требованиям ФГОС ООО. 

Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 167 

«Федеральный учебный план основного общего образования» Федеральной обра-

зовательной программы ООО). 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучаю-

щихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные пред-

меты, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Феде-

рации.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учеб-

ных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенство-

вании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образователь-

ные потребности обучающихся с ОВЗ. 

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в т.ч. этно-

культурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут раз-

рабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных пред-

метов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 
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Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 ака-

демических часов и более 5848 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учеб-

ной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно.  

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 

более 8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 учебных недель. 

Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периода 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования со-

ставляет 40-45 минут.  

Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время заня-

тий осуществляется перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Для основного общего образования в ФОП ООО представлены шесть ва-

риантов федерального учебного плана. В ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань реализу-

ется 1 вариант, предназначенный для образовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке при 5-дневной учебной неделе. 

 
Вариант № 1 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и стати-

стика 

  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 куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

1 1    2 
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Искусство Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура  

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти и защиты Ро-

дины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

   1 1 2 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

2 1 2 2 1 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответ-

ствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе 

«История России» количество часов на изучение учебного предмета «История» 

История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в 

расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные не-

дельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика об-

разовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные 

учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ и 

наименований образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры образо-

вания, школы с углубленным изучением отдельных предметов и другие). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 

класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для 9-11 классов. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего зада-

ния учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань (далее – учеб-

ный график) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального кален-

дарного учебного графика (п. 168 «Федеральный календарный учебный график» 

Федеральной образовательной программы  ООО). 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении ООО составляет 34 не-

дели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день.  

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответ-

ствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматрива-

ется чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность ка-

никул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 

II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 

III четверть - 11 учебных недель (для 5-9 классов); 

IV четверть - 7 учебных недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

5-9 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

5-9 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

5-9 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной боль-

шой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 

20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-
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стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специ-

альной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

- для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков,  

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного обра-

зования проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уро-

ком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников об-

разовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плано-

вых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учеб-

ной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адап-

тации и развития, индивидуальных способностей и образовательных потребно-

стей. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организа-

цией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы основного общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной про-

граммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматри-

вающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения раз-
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личных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-

шенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образо-

вательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотно-

сти (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обуча-

ющихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в т.ч. направленные на реализацию проектной и исследо-

вательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удо-

влетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обу-

чающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч. во-

лонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организа-

ций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса вос-

питательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, за-

нятия, в т.ч. в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, по-

требностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических со-

обществ (подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновозраст-

ных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т.д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспече-

ние учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с роди-

телями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

т.д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учеб-

ных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, со-

циальной защиты учащихся). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самосто-

ятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обес-
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печивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), пе-

ременный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность 

(в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразо-

вательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допус-

кается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной ор-

ганизацией предусматривается использование ресурсов других организаций (в 

т.ч. в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, про-

фессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкуль-

турно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятель-

ности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне ООО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в 

год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реа-

лизуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количе-

ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 

10 часов.  

Еженедельные расходы времени на отдельные направления плана внеуроч-

ной деятельности отличаются, на них отводится: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам: 2-4 ч., 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-

ности: 1-2 ч.; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся: 1-2 ч.; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия: 

2-4 ч., при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба уче-

нического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может 

быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благо-

получия: 2-3 ч. 
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Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо-

вательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеоб-

разовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариатив-

ность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образова-

тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

изменяется. 

В школе реализуется план внеурочной деятельности с преобладанием дея-

тельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляю-

щей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников рос-

сийской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель-

ством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о со-

циальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-

ным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, твор-

ческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год размещается на 

сайте ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань в разделе «Образование» вместе с Учебным 

планом ОУ: https://school6-syzran.minobr63.ru/образования/ 
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№ 

п/п 

Направления, курсы 

внеурочной 

 деятельности 

 

Класс (количество часов) Формы  

организации 

внеурочной 

деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 

1 ВД по учебным предметам 

образовательной программы 
      

        

        

2 ВД по формированию функ-

циональной грамотности, 

проектная и исследователь-

ская деятельность 

      

        

        

        

3 ВД, направленная на разви-

тие личности, профориента-

цию, предпрофильную подго-

товку 

      

        

        

4 ВД по реализации комплекса 

воспитательных мероприятий 
      

        

        

        

        

5 ВД по организации деятель-

ности ученических сооб-

ществ 

      

        

        

        

6 ВД, направленная на органи-

зационное обеспечение учеб-

ной деятельности 

      

        

        

7 ВД по организации педагоги-

ческой поддержки 
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8 ВД по обеспечению безопас-

ности жизни и здоровья обу-

чающихся 

      

        

        

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань 

(далее – план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС ООО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-

дарного плана воспитательной работы (п. 170 «Федеральный календарный план 

воспитательной работы» Федеральной образовательной программы ООО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций, но к федеральным праздникам в Календар-

ный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань добавляются со-

бытия региона, муниципалитета, школы. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 
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армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

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

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по клю-

чевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 
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Ежегодный календарный план воспитательной работы размещен на сайте 

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань 

https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/01/5-9-классы-

воспитание-новое.pdf 

 

https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/01/5-9-классы-воспитание-новое.pdf
https://school6-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/01/5-9-классы-воспитание-новое.pdf


 

 

129 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы основного 

общего образования 

Система условий реализации программы основного общего образования, со-

зданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО 

и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного об-

щего образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с 

ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных по-

требностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через ор-

ганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая об-

щественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую под-

готовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в про-

фессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто-

ятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

программы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федера-

ции), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной 

и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие раз-

личных форм наставничества; 
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- обновление содержания программы основного общего образования, мето-

дик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы об-

разования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников Организации, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ основного общего обра-

зования. 

3.5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Программы 

  ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань располагается в двухэтажном здании. В 2014 

году был проведен капитальный ремонт. Занятия проводятся в 2 смены. 

 

Санитарно-гигиенические тре-

бования (к водоснабжению, канали-

зации, освещению, воздушно-тепло-

вому режиму и.т.д) 

Соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.2. 

2821-10 (производятся 

регулярные замеры) 

Санитарно-бытовые (наличие 
оборудованных гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены и т.д.) 

Гардероб, 2 туа-

лета, спортзал, разде-

валки для мальчиков и 

девочек. 

Санитарно-бытовые (наличие 

оборудованного рабочего места, 

учительской, и т.д.) 

Рабочие места 

учителей частично обо-

рудованы ноутбуками, 

имеется учительская 

Обеспечение противопожар-

ной и электробезопасности 

Имеется система 

противопожарной сиг-

нализации и оповеще-

ния. 

Соответствие требованиям к 

участку учреждения (площадь, осве-

щение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образова-

тельной и хозяйственной деятельно-

сти образовательного учреждения и 

их оборудование) 

Площадь поме-

щения здания - 4731 

кв.м. Приточная венти-

ляция в спортзале, ка-

бинете химии. Четкое 

разделение зон для 

обеспечения образова-

тельной и хозяйствен-

ной деятельности.  

Соответствие требованиям к 10 кабинетов  на 
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зданию образовательного учрежде-

ния (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение 

помещений для занятий обучаю-

щихся, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих и 

зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах 

1 и 2 этажах. Актовый 

зал - нет, столовая- 51,7 

кв.м, спортзал 272 кв.м, 

спортивная площадка 

(корт) -290 кв.м. 

Соответствие требованиям к 

помещениям библиотеки (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских 

мест, медиатеки) 

Площадь библио-

теки – 43,4 кв.м, пло-

щадь хранилища – 

6кв.м, учебники -8869, 

художественная лите-

ратура -6238, справоч-

ная литература – 189, 

читального зала нет. 

Соответствие требованиям к 

спортивным залам, спортивному 

оборудованию 

Соответствует 

Соответствие требованиям к 

помещениям медицинского персо-

нал 

Медицинский ка-

бинет соответствует, 

имеет лицензию 

Соответствие требованиям к 

мебели, офисному оснащению и хо-

зяйственному инвентарю 

Мебель соответ-

ствует требованиям 

СанПиН 

Соответствие требованиям к 

помещениям для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации горячего 

питания и горячих завтраков 

Соответствуют 

 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные обучающимся: 

- каждый класс основной школы имеет закрепленный за ним учебный кабинет; 

- для организации всех видов деятельности обучающихся 5-9 классов в рамках 

ООП организован доступ учащихся по расписанию в следующие помещения: ка-

бинет английского языка, кабинет химии, кабинет физики, кабинет биологии, ка-

бинет русского языка и литературы, кабинет истории, кабинет информатики, биб-

лиотека, спортивный зал, спортивная площадка (корт). 
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Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями, заявленными на лицензирование образовательных 

программ: 

- в кабинетах физики, химии, биологии имеются лаборантские, полностью осна-

щенные современным демонстрационным, лабораторным оборудованием; 

- кабинет информатики оснащен - 1 моноблоком,  13 ученическими ноутбу-

ками, интерактивной доской, лазерным принтером, сканером, телевизором Sam-

sung.Оснащенность 70%. 

    Кабинеты русского языка и литературы, истории, математики, английского 

языка содержательно наполнены учебно-методическими материалами. Оснащен-

ность составляет в пределах 60-70%.   

В 2023 году в рамках нацпроекта «Образование» был получен мобильный ком-

пьютерный класс. 

    В 8 кабинетах имеются проекторы. 

 Имеется потребность в оснащении кабинетов  ауди-видео техникой, ноутбу-

ками. 

При работе в ИОС в ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань соблюдаются правила инфор-

мационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообще-

ствах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответ-

ствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной дея-

тельности: 1. Российская электронная школа.  

Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео-лекции, 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 про-

верочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обуче-

нию. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраи-

вает 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» – автома-

тическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/   

4. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов 

(текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
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обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессен-

джер. https://mob-edu.ru/   

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в 

подготовке к олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия 

о воспитании и развитии детей https://foxford.ru/about   

6. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для ра-

боты с учебниками не потребуется подключения к интернету. Информационный 

ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/   

7. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru 8. 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/ 

 

ПАО «Ростелеком» предоставлена услуга «Широкополосный доступ к сети Ин-

тернет» с использованием ВОЛС (волоконно – оптическая линия связи) с неогра-

ниченным объёмом потребления входящего/исходящего IP – трафика на скорости 

100 Мбит/с. 

В соответствии с законодательством РФ «Об образовании в РФ» Учреждение 

имеет официальный сайт в сети Интернет, что обеспечивает открытость и доступ-

ность сведений об образовательной деятельности.  

В Учреждении имеется библиотека, которая обеспечена полным комплектом 

учебно-методической литературы, рекомендованной Министерством 

образования РФ, соответствующей возрастным особенностя м обучающихся и 

современным требованиям ФГОС.  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам основной образовательной программы основ-

ного общего образования.  

Все  обучающиеся обеспечены учебниками. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, имеет электронные приложе-

ния к учебникам, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд допол-

нительной литературы включает детскую художественную и научно- популярную 

https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://media.prosv.ru/
https://русское-слово.рф/
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литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

Ежегодно осуществляется обновление  библиотечного фонда.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в частности:  

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при реализации образовательных программ начального об-

разования, основного общего и среднего общего образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к усло-

виям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работ-

ников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение ре-

ализации программы основного общего образования осуществляется квалифици-

рованными специалистами:  

Название 

специ-

альности 

Количе-

ство спе-

циали-

стов 

Штат-

ная 

еди-

ница 

Обра-

зова-

ние 

Педагог-

психолог 

1 1,25 Соот-

вет-

ствует 

требо-

ва-

ниям 

ФГОС 

Логопед 1 0,5  

Дефекто-

лог 

1 0,20  

      В процессе реализации основной образовательной программы основного об-
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щего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-пе-

дагогическое сопровождение участников образовательных отношений посред-

ством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоро-

вья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенно-

стей 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 ин-

дивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образо-

вательных отношений, в том числе:  

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного об-

щего образования, развитии и социальной адаптации;  

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

 обучающихся с ОВЗ;  

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образо-

вания ;135 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, клас-

сов, групп, а также на индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются та-

кие формы психолого-педагогического сопровождения как:  

 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень об-

разования и в  конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образо-

вательной организации;  
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 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

 

3.5.3. Кадровые условия реализации Программы 

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Уровень квалификации работников Учреждения, реализующего  основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занима-

емой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности, а также квалификационной категории. 

Педагогические работники постоянно работают  над повышение 

профессионального уровня, участвуют в инновационной деятельности 

Учреждения. 

Непрерывность профессионального развития педагогов обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных образовательных программ 1 раз 

в 3 года. 

    Соответствие уровня квалификации педагогов требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей) а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

 

 

Должность 

 

 

 

Должностные 

обязанности 

Количе-
ство 

работни 

ков в ОУ 

(имеется/ 

требу-

ется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню квалифика-

ции 

Фактический 

уровень квалифи-

кации 

Руководитель 

образователь-

ного учрежде-

ния 

обеспечивает 

системную об-

разовательную 

и администра-

тивно- хозяй-

ственную ра-

боту 

образователь-

ного учрежде-

ния 

1/0 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направле-

ниям подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы на должно-

стях не менее 5 лет 

либо высшее про-

соответствует 

Высшее 

профессиональ-

ное образование 

по направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управле-

ние», 

«Менеджмент», 
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фессиональное об-

разование и допол-

нительное профес-

сиональное образо-

вание в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и эко-

номики и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руково-

дящих должностях 

не менее 5 лет. 

«Управление пер-

соналом», стаж 

работы на педаго-

гических 

должностях бо-

лее 5 лет 

Курсовая подго-

товка ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УВР 

координирует 

работу учите-

лей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

организации 

образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

кон-

троль.

 

за качеством 

образователь-

ного процесса. 

1/0 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направле-

ниям подготовки 

«Государствен-

ное

 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не ме-

нее 5 лет 

соответствует 

Высшее 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление», 

«Менедж-

мент», стаж ра-

боты на педа-

гогических 

должностях бо-

лее 5 лет 

Курсовая под-

готовка ФГОС 

Педагоги, реа-

лизующие 

ФГОС ООО 

осуществляет 

образователь-

ный процесс, 

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности, 

17/0 высшее профессио-
нальное образова-

ние или среднее 
проф. образование 

по направлению 
подготовки 

«Образование и пе-

высшее про-
фессиональное 

образование 
 или 

среднее проф. 
образование 

  по 
направлению 
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социализации, 

осознанного 

выбора и освое-

ния образова-

тельных про-

грамм. 

дагогика» или в об-
ласти, соответству-

ющей преподавае-
мому предмету, без 

предъявления тре-
бований к стажу 

работы либо выс-
шее профессио-

нальное образова-
ние или среднее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 
направлению 

деятельности в об-

разовательном 

учреждении без 

предъявления тре-

бований 

к стажу работы. 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствую-

щей препода-

ваемому пред-

мету 

высшее проф. 

образование – 

15 чел. 

среднее проф. 

образование-2 

чел Курсовая 

подготовка 

ФГОС ООО 

Главный бух-

галтер 

выполняет ра-

боту по веде-

нию бухгалтер-

ского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/0 бухгалтер I катего-

рии: высшее про-

фессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

 стажу ра-

боты или  сред-

нее профессио-

нальное (экономи-

ческое) образова-

ние и  стаж ра-

боты в должности 

бухгалтера не ме-

нее 3 лет; бухгал-

тер: среднее про-

фессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления тре-

бований к стажу 

Соответствует, 

высшее про-

фессионально е 

(экономиче-

ское) образова-

ние стаж ра-

боты в 

должности 

бухгалтера бо-

лее 3 лет 
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работы или специ-

альная подготовка 

по установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не 
менее 3 лет 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участ-

вует в их ду-

ховнонрав-

ственном вос-

питании, про-

фориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информацион-

ной культуры 

1/0 Высшее или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти «Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Среднее про-

фессиональное 

образование. 

Пройдены 

КПК «Проек-

тирование  и 

реализация 

библиотечно-

педагогиче-

ского обеспе-

чения в образо-

вательных ор-

ганизациях» 

Логопед 
 

 1/0 высшее профессио-

нальное образова-

ние по одному из 

вариантов про-

грамм подготовки: 

а) по специально-

сти: 

«Логопедия»; 

б) по направлению 

«Специальное (де-

фектологическое) 

образование» по 

образовательным 

программам подго-

товки бакалавра 

или магистра в об-

ласти логопедии; 

в) по педагогиче-

ским специально-

стям или по 

направлениям «Пе-

Соответствует, 

высшее по спе-

циальности ло-

гопед. 

Пройдены 

КПК 
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дагогическое обра-

зование») обяза-

тельным прохож-

дением профессио-

нальной перепод-

готовки в области 

логопедии. 
Дефектолог  1/0 высшее профессио-

нальное образова-

ние по одному из 

вариантов про-

грамм подготовки: 

а) по специально-

сти: 

«Логопедия»; 

б) по направлению 

«Специальное (де-

фектологическое) 

образование» по 

образовательным 

программам подго-

товки бакалавра 

или магистра в об-

ласти логопедии; 

в) по педагогиче-

ским специально-

стям или по 

направлениям «Пе-

дагогическое обра-

зование») обяза-

тельным прохож-

дением профессио-

нальной перепод-

готовки в области 

логопедии. 

Соответствует, 

высшее по спе-

циальности де-

фектологиче-

ское. 

Пройдены 

КПК 

Педагог-пси-
холог 

Осуществляет 

профессиональ 

ную деятель-

ность, направ-

ленную на со-

хранение пси-

хического, со-

матического и 

1/0 высшее профессио-

нальное образова-

ние по направле-

нию подготовки 

«Педагогика и пси-

хология» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

Соответствует, 

высшее по пе-

дагогическим и 

психологиче-

ским специаль-

ностям. 

Пройдены 

КПК 
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социального 

благополучия 

обучающихся 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению под-

готовки 

«Педагогика и пси-

хология» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы 
Педагог-орга-

низатор 
Содействует 

развитию лич-

ности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей куль-

туры обучаю-

щихся, расши-

рению социаль-

ной сферы в их 

воспитании. 

Проводит вос-

питательные и 

иные мероприя-

тия. 

Организует ра-

боту детских 

клубов, круж-

ков, секций и 

других объеди-

нений, разнооб-

разную дея-

тельность обу-

чающихся и 

взрослых. 

1/0 высшее профессио-

нальное образова-
ние или среднее 

проф. образование 
по направлению 

подготовки 
«Образование и пе-

дагогика» или в об-
ласти, соответству-

ющей профилю ра-
боты, без предъяв-

ления 
требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

высшее профес-
сиональное обра-

зование 

 

 

          Одним из условий достижения результатов ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
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деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

Направления Вид деятельности Периодичность 

Профессиональное 

образование 

учителя 

Индивидуальное 

самообразование 

Постоянно 

Курсы повышения 

квалификации 

Один раз в 3 года 

Участие в семинарах на 

разных уровнях в 

качестве слушателя или 

выступающего 

Постоянно 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, открытых 

уроков, круглых столов, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по 

реализации ФГОС ООО 

на разных уровнях  (по 

желанию учителя) 

Один раз в год 

Участие педагогов в раз-

работке разделов и ком-

понентов основной обра-

зовательной программы 

образовательной органи-

зации. 

 

По мере 

необходимости 

Участи педагогов в разра-

ботке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях внед-

рения ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

МО учителей -

предметников 

Заседания МО по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО. Семинары, 

открытые уроки. 

По плану МО 

Педагогический 

совет 

Заседания о  реализации 

ФГОС ООО 

По плану 

Учреждения 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется 
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в разных формах: заседания методического объединения, педсовета, приказы, 

рекомендации, размещение на сайте 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также по-

рядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного 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 об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразователь-

ных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования госу-

дарственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общего 

образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнитель-

ного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образо-

вания для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образова-

ние, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного об-

щего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансо-

вых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализа-

ции образовательной программы основного общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реали-

зации образовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
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услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности об-

разовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной органи-

зации, 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 законодатель-

ством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной дея-

тельности, 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 обеспече-

ния, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы мест-

ных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучаю-

щихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования (при нали-

чии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) зада-

ния. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 

и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придер-

живаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на ре-

ализацию образовательной программы основного общего образования (заработ-

ная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразователь-

ных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного 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 уче-

том обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опре-

деляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норма-
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тивно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответ-

ствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого располо-

жены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников обра-

зовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образова-

тельной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами образовательной организации. В ло-

кальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработан-

ные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образователь-

ной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пе-

редового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-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 соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (напри-

мер, Общественного совета образовательной организации), выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 
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При реализации основной образовательной программы с привлечением ре-

сурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует меха-

низм 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 образова-

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной ор-

ганизации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного ком-

плекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

147 

 

 

3.1.СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБ- 

ХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООО 

 

 

Направление ме- 

роприятий 

Мероприятия Сроки реа- 

лизации 

Лицо, осу- 

ществляющее 
контроль 

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требо- 
ваниям ФГОС 

Ежегодно Директор 

2. Приведение должностных ин- 

струкций работников образова- 

тельного учреждения в соответ- 

ствие с требованиями ФГОС и та-

рифно-квалификационными 
характеристиками 

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор 

3. Определение списка учебни- 

ков и учебных пособий, исполь- 

зуемых в образовательном про- 

цессе в соответствии со Стан- 
дартом 

Ежегодно к 1 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

4. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфра- 

структуры образовательного 

учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

Ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УВР 

5. Разработка и корректировка: 

— образовательных программ 

— учебного плана; 
— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учеб- 

ного графика; 

— положения о внеурочной дея- 

тельности обучающихся; 

— положения об организации 

текущей и итоговой оценки до- 

стижения обучающимися пла- ни-

руемых результатов освоения ос-

новной образовательной про- 

граммы. 

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма 
их формирования 

Ежегодно к 1 

января 

Директор, 

гл. Бухгалтер 
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2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), ре- 

Ежегодно 
(по необ- 

Директор 
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 гламентирующих установление 

заработной платы работников об-

разовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и раз-

меров премирования 

ходимости)  

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому дого- 

вору с педагогическими работ- 

никами 

Ежегодно 
сентябрь 

Директор 

III. Организацион- 
ное обеспечение 

1. Обеспечение координации де- 
ятельности субъектов образова- 

тельного процесса через создание 

и функционирование органа об- 

щественного управления 

Постоянно Зам. директора 
по ВР 

2. Проведение мониторинга об- 
разовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

Ежегодно 
до 01 июня 

Зам. директора 
по УВР, педа- 

гог-психолог 

IV. Кадровое обес- 
печение 

1. Анализ кадрового обеспечения Ежегодно Директор 

2.     Создание     (корректи-
ровка) 
плана-графика повышения ква- 

лификации педагогических и ру-

ководящих работников обра- зова-

тельного учреждения в связи 

с введением и реализацией ФГОС 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

3. Разработка   (корректировка) 
плана научно-методической ра- 

боты (внутришкольного повы- 

шения квалификации) с ориен- 

тацией на проблемы введения 

ФГОС 

Ежегодно 
к 01 января 

Зам. директора 
по УВР 

4.    Повышение    квалифика-
ции 
педагогических кадров в реше- 

нии профессиональных задач с 

применением    ИКТ    в    

рамках 

формируемой ЦОС 

Постоянно Зам. директора 
по УВР 

V. Информационное 

обеспечение 

1. Размещение и корректировка на 

сайте ОУ информационных мате-

риалов о введении и реали- 

зации ФГОС 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

2. Организация изучения обще- 
ственного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и вне-

сения дополнений в содер- жание 

ООП 

По необхо- 
димости 

Зам. директора 
по УВР, педа- 

гог-психолог 

3. Публичные отчеты директора 
школы 

Ежегодно Директор 
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4. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации до- 

машней работы обучающихся; 

по использованию интерак- тив-

ных технологий и т.д. 

Постоянно Зам. директора 
по УВР 

VI. Материально- 
техническое 

обеспе- чение 

1. Анализ материаль- 
но-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно Зав. хозяй- 
ством 

2. Использование бюджетных и 
внебюджетных средств для обес-

печения соответствия МТБ обра-

зовательного процесса 

ФГОС, санитарно-гигиеническим 

нормам и пожарной безопасно- 

сти. 

Постоянно Директор, гл. 
Бухгалтер 

3. Обеспечение укомплектован- 
ности библиотеч- 

но-информационного центра пе- 

чатными и электронными обра- 

зовательными ресурсами. 

Постоянно Зав. библио- 
текой 

4. Наличие доступа ОУ к элек- 
тронным образовательным ре- 

сурсам (ЭОР) 

Постоянно Системный 
администратор 

5. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образова- 

тельного процесса к информа- ци-

онным образовательным ре- сур-

сам в Интернете 

Постоянно Директор, 
учитель ин- 

форматики 

VII. Информаци-

онно-образователь-

ная среда 

1. Внесение изменений в рабо- 

чие программы с учетом фор- ми-

руемой ЦОС: 

- используемые ресурсы 

- КИМы с учетом цифровиза- 

ции 
- используемые технологии 

ежегодно Зам. дирек- 

тора по УВР 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следую-

щих формах: 

 Отчеты на совещаниях при директоре 

 Собеседования 

 Инвентаризация МТБ 

 Мониторинг 

 Анализ деятельности и др. 
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Приложение к ООП ООО 

«Особенности оценки предметных результатов 

по учебным предметам» 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Особенности оценки предметных результатов по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из ос-

новных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Разверну-

тый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на определенную тему, показывать его умение приме-

нять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критери-

ями: 

 1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка; 4) выполняет работу (дает ответ) на выс-

шем уровне. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же тре-

бованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

А также если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание ма-
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териала. Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовремен-

ный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, дан-

ных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при усло-

вии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуа-

ционной 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, 

для 7 – 110120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учи-

тываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяе-

мыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следу-

ющего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 

класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подго-

товку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не 

более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специ-

ально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) со-

храняется 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 изучен-

ные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, иска-

жающие 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 зна-

чения 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; 
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В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, обра-

зованных от существительных с предлогами, правописание которых не регу-

лируется 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 нерус-

ского 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 од-

нотипность 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; ко-

лют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для вы-

яснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – гру-

стить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следу-

ющая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более оши-

бок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление не-

верного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу. Обучающийся демон-

стрирует грамотность и выполняет работу на высшем уровне (без помарок). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических 

и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуацион-

ных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографиче-

ских ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографиче-

ские и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуацион-

ных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

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

фографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть по-
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ставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных оши-

бок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфогра-

фических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуа-

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

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при вы-

ставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, пре-

вышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 

является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 ор-

фографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнитель-

ного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) за-

дания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руковод-

ствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. Обучаю-

щийся демонстрирует грамотность и выполняет работу на высшем уровне 

(без помарок). 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины за-

даний. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руковод-

ствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Обучающийся демон-

стрирует грамотность и выполняет работу на высшем уровне (без помарок). 

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

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 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 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 – 150200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 

классе – 350-450 слов. 
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Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 клас-

сов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 

классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. К указанному объему сочинений учи-

тель должен относиться как к примерному, так как объем ученического со-

чинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра со-

чинения, 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 пра-

вописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ста-

вится 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, ко-

гда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литера-

туре. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим крите-

риям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскры-

тия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения. При 

оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; Стилевое единство и 

выразительность речи; Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 
Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

5 1. Содержание работы

 полностью соответствует теме 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. Со-

держание излагается последовательно 

4. Работа отличается богатством словаря, раз-

нообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнута стилевое единство и вырази-

тельность текста 

Обучающи

йся 

систематически 

демонстрирует 

грамотность. 
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4 1. Содержание работы в основном соответ-

ствует теме (имеются 

2. незначительные отклонения от темы) 

3. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности 

4. Имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей 

5. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен 

6. Стиль работы отличается единством и до-

статочной выразительностью 

7. В целом в работе допускается не более 2х 

недочетов в содержании и не более 3-4 рече-

вых недочета 

Допуска-

ются: 2 орф. и 2 

пунк., или 

1 орф. и 3 пунк., 

или 

4 пункт.

 ошибки при 

отсут-

ствии орф. 

ошибок, а 

также 2 грам. 

ошибки 

3 1. В работе допущены существенные откло-

нения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические не-

точности. 

3. Допу-

щены отдельные наруше-

ния последовательности изложе-

ния. 

4. Беден словарь и однообраз-

ный употребляемые синтаксические конструк-

ции, встречается неправильное 

словооупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4х 

недочетов в содержании и не более 5 речевых 

недочета 

Допуска-

ются: 4 орф. и 4 

пунк., или 

3 орф. и 5 пунк., 

или 

7 пункт.

 при 

отсутствии

 орф

. ошибок. 

2 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фак-

тических неточностей. 3.Нарушена последо-

вательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного сло-

вооупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словооупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

Допуска-

ются: 7орф. и 7 

пунк., или 6 орф. 

и 8 пунк., 5 

орф. и 9 пункт., 

8 орф. и 6 пунк., 

а также более 7 

грам. ошибок 
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содержании и до 7 речевых недочетов 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и рече-

вого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация поз-

воляют 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 грам-

матических 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 оценок «3», «4», «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 удо-

влетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотип-

ных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приве-

денные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях. 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней 

мы говорим 

«так сказать нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с по-

нятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем 

с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть 

сказано или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а не-

которая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно 

передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описывае-

мым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно 

считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

различного рода стилевые смешения. Ошибки в содержании сочинений и изло-

жений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно 

знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать све-

дения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки: 
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в изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места со-

бытий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложени-

ями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и по-

строении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. К рече-

вым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: употребле-

ние слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик 

опрокинул подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или сино-

нимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать при-

хотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение лексической сочетаемости, 

например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые позна-

комился с Таней случайно; пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа 

смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в 

авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два 

парня: Левин и Вронский; неуместное употребление эмоционально окрашенных 

слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 

(вместо отец) одного из малышей; смешение лексики разных исторических эпох; 

употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических 

конструкций; нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, 

например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел 

ему вслед; 

стилистически неоправданное повторение слов; неудачное употребление ме-

стоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясно-
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сти, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клю-

нула; неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образова-

ния языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксиче-

скими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве 

или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, под-

черк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки 

нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь 

в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбаю-

щий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце 

села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной кни-

гой в дни войны; 

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след 

зайца. И стали гонять его по вырубке; 

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель ве-

рен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все 

вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изобра-

жен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще под-

лежащего, например: 

 Кусты, они покрывали берег реки; 

 пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал 

в волейбол. в) ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ве-

тер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

 отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса 

только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; г) смеше-

ние прямой и косвенной речи; д) разрушение фразеологического обо-

рота без особой стилистической установки, 

например: 
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терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфогра-

фическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услы-

шать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой 

прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматиче-

ская, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. 

И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так 

как вместо 

«юю» по правилу написано другое.   

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельно-

сти учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. Если возможные ошибки были пре-

дупреждены 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 содержа-

ния определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В ра-

боте, 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 опре-

деленного 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 соот-

ветствующего или близкого вида. 

 

Оценка тестов При проведении тестовых работ критерии оценок сле-

дующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 % 

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 
Используются критерии оценки работ в формате ОГЭ или ЕГЭ 
 

Особенности оценки предметных результатов по литературе 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся Оценка устных от-
ветов. 

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. 
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Основные критерии оценивания: 

• Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изу-

ченного произведения. 

• Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя. 

• Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эсте-

тического содержания изученного произведения. 

• Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

• Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, тех-

ника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глу-

бокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаи-

мосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественного про-

изведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной речью. Учащийся демонстрирует оригинальность и аналитиче-

ское мышление; выполняет работу на высшем уровне. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и до-

статочно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объ-

яснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основным теоретико-литературными 

знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: уме-

ние привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение 

литературной речью. Учащийся периодически демонстрирует оригиналь-

ность и аналитическое мышление. Однако по одному-двум из компонентов 

ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понима-

нии текста изучаемого произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведе-

ния: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более 

двух-трёх ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его ком-

позиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания 

произведения в целом, за исключением отдельных фрагментов, неумении 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших худо-

жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 
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Оценка сочинений. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следу-

ющие главные критерии пределах программы данного класса: 

• правильное понимание темы, глубина, и полнота еѐ раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно- эстетического содержания произведения, доказа-

тельств основных положений, привлечение материала, важного и суще-

ственного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

• соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

• точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Оценка «5» ставится за сочинение: 

• Глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходи-

мых для еѐ раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

• стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении 

мыслей; 

• написанное правильным литературным языком и стилистически соот-

ветствующее содержанию; - не допускаются неточности в содержании.  

Оценка «4» ставится за сочинение: 

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначитель-

ными отклонениями от неё; обнаруживающее хорошее знание литера-

турного материала, и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

и обобщения; 

• логическое и последовательное в изложении содержания; 

• написанное правильным литературным языком, стилистически соответ-

ствующее содержанию; - допускается две-три неточности: в содержа-

нии, а также не более трёх- четырёх речевых недочётов. 

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором: 

• в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторон-

ний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от 

неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обна-

руживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; - мате-

риал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

• обнаруживается владение основами письменной речи; - в работе име-

ется не более 4-5 речевых недочетов. 

Оценка «2» за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 
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содержание материала. 

характеризуется расположением материала, отсутствием связи 

между частями; - 

отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок. 

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 0 – 49 %; 

 

 

Особенности оценки предметных результатов по по иностранному языку 

Письмо 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грам-

матические ошибки отсутствуют. Обучающийся выполнил работу на высшем 

уровне. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грам-

матических и/или лексических ошибок. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, 

но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок 

или неадекватным употреблением лексики. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена 

ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок при достаточ-

ном объеме текста. 

 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соот-

ветствующей программным требованиям для каждого класса. Обучающийся 

систематически демонстрирует полное понимание иностранной речи, вклю-

чая все подробности. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в це-

лом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соот-

ветствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли только часть основного смысла иноязычной речи, 



 

 

164  

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказы-

вания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. Обучаю-

щийся систематически демонстрирует устную речь выходящую за пределы 

норм иностранного языка и программных требований для данного класса. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказы-

вания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначи-

тельными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь со-

ответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требова-

ний для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказы-

вания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклоне-

ниями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание ска-

занного. 

Оценка «2» ставится в том случае, если общение осуществилось, но уча-

щиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли 

на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитан-

ного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. Обучающи-

еся систематически демонстрируют полное понимание содержания прочитан-

ного иноязычного текста, чтение учащихся выходит зарпмки программных 

требований для данного класса 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязыч-

ного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понима-

ние этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся со-

ответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного ино-

язычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не ре-

шена – учащиеся поняли содержание прочитанного иноязычного текста ча-

стями не выполнив объем, предусмотренный заданием, и чтение учащихся не 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 % 

 

Особенности оценки предметных результатов по по истории 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программ-

ного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного матери-

ала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ кон-

кретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в не-

знакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безоши-

бочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; делает собственные вы-

воды; формирует точное определение и истолкование основных понятий; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал лите-

ратурным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, причем дает более двух решений 

поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает пол-

ный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-

тельные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требо-

вании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 



 

 

166  

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном матери-

але; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанав-

ливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на прак-

тике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письмен-

ных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усво-

ении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, 

не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и уме-

ний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допу-

стил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкрет-

ных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных приме-

ров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспро-

изводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдель-

ные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при вос-

произведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает вы-

водов и обобщений. 

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программ-

ного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретных вопросов. 

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, ко-

торые не может исправить даже при помощи учителя. 

• Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 
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«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Оценка самостоятельных работ 
При проведении самостоятельных работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Особенности оценки предметных результатов по обществознанию 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программ-

ного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного матери-

ала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ кон-

кретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать 

анализ, обобщать, выводы. 

3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незна-

комой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безоши-

бочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; делает собственные вы-

воды; формирует точное определение и истолкование основных понятий; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал лите-

ратурным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

4. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, причем дает более двух решений 

поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначитель-

ные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, опре-

деления понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической по-

следовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 



 

 

168  

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный мате-

риал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном матери-

але; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-

вать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учеб-

ником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказа-

тельства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 

их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практиче-

ского применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизво-

дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положе-

ния, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-

изведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-

риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
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«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Оценка самостоятельных работ 
При проведении самостоятельных работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Особенности оценки предметных результатов по по географии 

Оценка знаний и умений учащихся. 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, проч-

ность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. 

 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии 

являются письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учиты-

вает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия 

и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

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

ными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени услов-

ной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятель-

ствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоре-

тических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему со-

держанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоре-

тические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

географически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, 

сопровождается необходимыми биологическими терминами, последовательно и 
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логически связываются с предыдущими темами. 

5. 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). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное, нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологи-

ческом развитии учащегося; за освоение более сложной темы или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 

заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание уча-

щимися биологической терминологии, правил, основных свойств и неумение их 

применять; незнание ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также 

ошибки, если они не являются опиской; 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, а так же продемонстрировал знание материала 

за пределами программы; 

• изложил материал грамотным языком в определен-

ной  

• логической последовательности, точно используя географическую тер-

минологию и символику; 

• правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения

 конкретными примерами, применяя их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствую-

щих 

• вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отра-

ботке умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет  в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие биологиче-

ское содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но по-
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казано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения программного материала (определен-

ные «Требованиями к географической подготовке учащихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис-

пользовании географической терминологии, рисунках, схемах, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной 

• теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-

рованность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании геогра-

фической терминологии, в рисунках, схемах которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя. 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учеб-

ного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопро-

сов по изучаемому материалу. 

 

Требования к оформлению работ в контурных картах: 

• Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик 

ставит свою фамилию и класс. 

• При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 

верхнем углу карты подписывают номер и название практической ра-

боты. 

• Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, жела-

тельно печатными буквами. Название рек и гор располагают соответ-

ственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты 

гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

• Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят 

цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

• Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, 

а затем уже подписывают географические названия. 

• В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными кар-

тами слабы, и ученики делают ошибки. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных 

работ: Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности. Учащиеся систематически демонстрируют самостоя-

тельную работу: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 
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источники знаний, показывают необходимые для проведения практической ра-

боты теоретические знания, 

практические умения и навыки. Выполняют работу на высшем уровне. Работа 

оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащи-

мися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходи-

мой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая стра-

ницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического мате-

риала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися 

при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «от-

лично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много 

времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испыты-

вают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистиче-

скими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2». выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать пра-

вильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Ру-

ководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка письменных работ учащихся по географии Отметка «5» ста-
вится, если: 

• работа выполнена полностью; 

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

• в решении нет географических ошибок и неточностей; 

• учащийся демонстрирует высокий уровень выполнения работы. 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение 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 про-

верки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся 
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владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что уча-

щийся  

• не владеет  обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и уме-

ний по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не само-

стоятельно. 

 

Оценка тестовых работ 
При оценивании тестов используется следующая шкала 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полностью выполненная часть «А» - «удовлетворительно» Части «А» и «В» - 

«хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

 

Особенности оценки предметных результатов по математике, алгебре и гео-

метрии 

 

Оценка знаний и умений учащихся. 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, проч-

ность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по матема-

тике являются письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учиты-

вает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия 

и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность счи-

тается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основ-

ными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно пол-

ном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об от-

сутствии 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. 
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Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени услов-

ной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятель-

ствах - как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоре-

тических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содер-

жанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теорети-

ческие факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись ма-

тематически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ реше-

ния, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выпол-

нены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последова-

тельно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится 

по семибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 

2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математиче-

ском 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 учащи-

мися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; не-

знание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычис-

лительные ошибки, если они не являются опиской; К негрубым ошибкам отно-

сятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание 

без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность 

или отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой и учебником, а так же продемонстрировал знания превышающие нормы 

программы для этого класса; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, 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 
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 отвечал самостоятельно. 

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

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие матема-

тическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока-

зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис-

пользовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выпол-

нении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня слож-

ности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность 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 использова-

нии математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выклад-

ках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся по ма-

тематике 
Отметка «5» ставится, если: 
 

• работа выполнена полностью; 

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

• в решении нет математических ошибок; 

• систематичекое решение без математических ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объек-

том 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: 



 

 

176  

• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в вы-

кладках, 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. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов по информатике 

1. Содержание и объем материала, подлежащего про-

верке, определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее 

на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по ин-

форматике являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на 

ПК, тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в 

первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зави-

сит 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 и 

(или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно пол-

ном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об от-

сутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 

небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся 

состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содер-

жанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теорети-

ческие факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись ма-

тематически и логически грамотны и отличаются последовательностью и акку-

ратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ реше-

ния, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выпол-

нен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтак-

сически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ПК считается безупречной, если учащийся само-

стоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы реше-

ния задачи на ПК, и был получен верный ответ или иное требуемое представле-

ние решения задачи. 

5. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на 
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вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: оценка 

«5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмот-

ренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логи-

ческой последовательности, точно используя математическую и специализирован-

ную терминологию и символику; 

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и 

иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствую-

щих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе уме-

ний и навыков; 

• отвечал самостоятельно; 

• систематически демонстрирует знания превышающие нормы 

программы для этого класса. 

оценка «4» выставляется, если: 

• ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

• допущены один-два недочета при освещении основного со-

держания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затрудне-

ния или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситу-

ации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязатель-

ного уровня сложности по данной теме, 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточ-

ная сформированность основных умений и навыков. 
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оценка «2» выставляется, если: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей 

или наиболее важной части учебного материала, 

• допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Для письменных работ учащихся:  

оценка «5» ставится, если: 
• работа выполнена полностью; 
• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических вы-

кладках решения нет пробелов и ошибок; 

• в тексте программы нет синтаксических ошибок; 

• работа выолнена безупречно (без помрок и исправлений). 

оценка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объ-

ектом проверки); 

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

жах блок- схем или тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 

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

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными уме-

ниями по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что уча-

щийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в 
полной мере. 

 

 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:  

оценка «5» ставится, если: 
• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 
• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

• учащийся систематически выполняет правильно все полученные задания; 

оценка 

«4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недоста-

точное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные под-

ходы к решению поставленной задачи. 
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оценка «3» ставится, если: 

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

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставлен-

ной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обя-

зательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Тестовые работы оцениваются следующим образом: Критерии оценива-

ния тестов в соответствии с процентным соотношением выполненных работ 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 % 

 

Особенности оценки предметных результатов по физике 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понима-

ние физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов 

и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и спо-

собов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ 

по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет приме-

нить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу фи-

зики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Уча-

щийся систематически показывает знания не только программного материала, но 

и за пределами программы. 

Оценка «4», если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к от-

вету на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых при-

меров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ра-

нее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и мо-

жет их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдель-

ные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальней-

шему 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 
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более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и уме-

ниями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочётов, чем необходимо для оценки «3» или если ученик не может ответить ни 

на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недо-

чётов. Учащийся систематически демонстрирует правильное выполнение кон-

трольных работ, выполненное на высоком уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочё-

тов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей ра-

боты или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы или если ученик совсем не 

выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с со-

блюдением 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, гра-

фики; правильно выполняет анализ погрешностей. Учащийся систематически 

демонстрирует правильное выполнение практических работ, выполненное на 

высоком уровне с творческим подходом. 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было до-

пущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выпол-

ненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выпол-

ненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно или если уча-

щийся совсем не выполнил работу. 
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Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных по-

ложений теории, формул, общепринятых символов обозначения физиче-

ских величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физиче-

ских явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудо-

вание, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать получен-

ные данные для выводов. 

6.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении экспе-

римента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызван-

ные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических ве-

личин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычис-

лении, преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не иска-

жают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4 .  Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от про-

центного соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим 

образом: 

«5» - 90 – 100 %; 
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«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Особенности оценки предметных результатов по биологии 

Оценка знаний и умений учащихся. 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 

определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на прак-

тике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся 

по биологии являются письменная контрольная работа, тестирование и устный 

опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учиты-

вает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия 

и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. По-

грешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно пол-

ном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об от-

сутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени услов-

ной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятель-

ствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся со-

стоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содер-

жанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теорети-

ческие факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись био-

логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, со-

провождается необходимыми биологическими терминами, последовательно и 

логически связываются с предыдущими темами. 

5. 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 (от-

лично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
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оригинальное, нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком био-

логическом развитии учащегося; за освоение более сложной темы или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание уча-

щимися биологической терминологии, правил, основных свойств и неумение их 

применять; незнание ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также 

ошибки, если они не являются опиской; 

 

Для   устных   ответов   определяются   следующие   критерии   

оценок: 

Ответ  оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником, 

• изложил материал грамотным языком в определен-

ной  

логической                последовательности, точно используя биологическую 

терминологию и символику; 

• правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие от-

вету; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

• систематически демонстрирует знание пройденного материала и зна-

ния сверх программы для данного класса. 

• Ответ оценивается отметкой «4»,

 если он удовлетворяет
 в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие м 

• биологическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но по-
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казано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения программного материала (определен-

ные «Требованиями к биологической подготовке учащихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис-

пользовании биологической терминологии, рисунках, схемах, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной 

• теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-

рованность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании биологи-

ческой терминологии, в рисунках, схемах которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учеб-

ного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопро-

сов по изучаемому материалу. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
• правильно определил цель работы; 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерений; 

• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все за-

писи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

• проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабо-

чего места и порядок на столе, экономно использует расходные матери-

алы). 

• эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и пра-

вил работы с материалами и оборудованием. 

• систематически демонстрирует правильность и легкость в исполнении ла-

бораторных работ. 

• творчески подходит к выполнению работы и выполняет ее на высшем 

уровне. 

Оценка “4 ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, 

но: 
• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности изме-

рений; 
• или было допущено два-три недочета; 
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• или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

• или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

• правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

• или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измере-

ний были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

• опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей слож-

ности не более двух ошибок, но повлиявших на результат выполнения; 

• допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформ-

лении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материа-

лами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

• не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полно-

стью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части ра-

боты не позволяет сделать правильных выводов; 

• или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно; 

• или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке ―3‖; 

• допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

• полностью не сумел начать и оформить опыт; 

• не выполняет работу; 

• показывает отсутствие экспериментальных умений; 

• не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся по 
биологии Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и оши-

бок; 

• в решении нет биологических ошибок 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 
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• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чер-

тежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объ-

ектом проверки). 

• Отметка «3» ставится, если: 

• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но уча-

щийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 

допущены существенные ошибки, показавшие, что уча-

щийся не владеет обязательными умениями по данной теме в 

полной мере. 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и уме-

ний по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не само-

стоятельно. 

Оценка тестовых работ 
При оценивании тестов используется следующая шкала 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов по химии 

1. Для устных ответов определяются следу-
ющие критерии оценок: Отметка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литератур-

ным языком; 
• ответ самостоятельный. Систематическая демонстрация правильных ответов. 

Отметка «4»: 
• ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последова-

тельности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного со-

держания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или частично ис-

правляет незначительные. 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного со-

держания учебного материала, 
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• отсутствие ответа. 

 
2. Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного от-

чета за работу. 

Отметка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правиль-

ные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопас-

ности и правил работы с веществами и оборудованием; 

• проявлены организационно - трудовые умения, поддержива-

ются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реак-

тивы); 

• систематическое правильное выполнение лабораторных работ. 

Отметка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюде-

ния и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существен-

ная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблю-

дении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объ-

яснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся частично мо-
жет исправить по требованию учителя; 

• работа выполнена частично, у учащегося плохо развиты эксперименталь-
ные умения. 

• допущены более трех существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяс-
нении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может ис-
править даже по требованию учителя; 

• работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рацио-

нальным способом; 

систематическое правильное решение расчетных задач; 
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Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в реше-
нии.  
отсутствие ответа на задание. 
задача не решена. 

отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ  

 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, 
систематическое правильное решение контрольных работ. 

Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 
• работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько су-

щественных ошибок. 
• работа не выполнена. 

• работа выполнена меньше чем на треть или содержит несколько су-

щественных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учи-

тывать требования единого орфографического режима. 

 
3.Оценка тестовых работ 

При оценивании тестов используется следующая шкала 
 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 
4. Оценка реферата 

Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте рефе-

рата информации; 
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• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в рефе-

рате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов по изобразительному искусству 

(ИЗО) 

Оценка “5″ 
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; 
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; 
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; - выпол-

няет работу на высоком уровне. 
Оценка “4″ 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изло-

жении его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения.  

Оценка “3″ 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка “2″ 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока; 

- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от 

процентного соотношения выполненных заданий. Оценивается работа сле-

дующим образом: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Особенности оценки предметных результатов по музыке  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

Отметка "5" ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- учащийся систематически демонстрирует заинтересованность и знания сверх 

программы. 
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Отметка «4» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жиз-

ненной позиции); - проявление музыкальных способностей и стремление их про-

явить; - умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;  

- или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 
- нет интереса, эмоционального отклика; 
- неумение пользоваться ключевыми знаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей, и не наблюдается стремление их 

проявить. 

 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от про-

центного соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим 

образом: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных про-

изведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки. 
Оценка «5»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания му-

зыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ само-

стоятельный. Учащийся систематически демонстрирует заинтересованность и 

знания сверх программы. 

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержа-

ния музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наво-

дящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной вырази-

тельности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает непонимание учебного материала, средства 

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, ответ только с наводя-

щих вопросов учителя. 

 

Хоровое пение. 
Оценка «5»: 
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-знание мелодической линии и текста песни;-чистое интонирование и ритмиче-
ски точное исполнение; -выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; -пение недоста-

точно выразительное. 

 

Оценка «3»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмиче-

ские неточности; -пение невыразительное. 

Оценка «2»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 
 

 

Особенности оценки предметных результатов по труду (технологии) 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно, обстоятельно и полно дает ответ, не дожидаясь дополнительных во-

просов учителя; - систематически демонстрирует достаточный объем знаний в 

пределах программы, а так же за ее пределами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; - затрудня-

ется подтвердить ответ конкретными примерами;  
- - слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя; 

- полностью не усвоил учебный материал. 

 

Оценивание графических заданий, практических и лабораторно-практиче-

ских, проектных работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
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- правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, прибо-

рами и другими средствами; 

- систематически демонстрирует правильное выполнение работ, выполненное на 

высоком уровне с творческим подходом. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
- правильно планирует выполнение работы; 
- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, прибо-

рами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
- допускает ошибки при планировании выполнения работ; 
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программ-

ного материала; 
- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
- не может правильно спланировать выполнение работы; 
- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо-

бия, приборы и другие средства; 

- отказывается выполнять задание. 

 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Критерии оценки проекта: 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования) 
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность приме-

нения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; ис-

пользование традиций народной культуры). 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 
экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использо-
вание дополнительной информации). 
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Особенности оценки предметных результатов по физической культуре 

Критерии оценки по физической культуре являются качественными и количе-

ственными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения про-

граммным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, спосо-

бами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязатель-

ный минимум содержания образования и в школьный образовательный стан-

дарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической под-

готовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибко-

сти и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образо-

вательных программ. 

Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учителя реа-

лизуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитываю-

щую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических ка-

честв за определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные 

особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать челове-

ческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем разви-

тии интереса к физической культуре. 

Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической подго-

товки учащихся: 

 

Знания 

При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, умение аргументировать свой ответ, умение ис-

пользовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, провероч-

ные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в ко-

тором учащийся 

систематически 

демонстрирует 

глубокое пони-

мание сущности 

материала; ло-

За тот же ответ, 

если в нем

 содержатся не-

большие неточ-

ности и незна-

чительные 

ошибки. 

За ответ, в ко-

тором отсут-

ствует логиче-

ская последова-

тельност ь, име-

ются пробелы в 

знании матери-

За ответ, в кото-

ром отсутствует 

логическая по-

следовательност 

ь, имеются

 боль-

шие пробелы 
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гично его изла-

гает, используя в 

деятельности 

ала, нет  долж-

ной аргумента-

ции и 
умения исполь-
зовать знания на 

практике. 

в знании мате-

риала За

 непонимание

 и незнание

 материала 
программы 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками использу-

ются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдель-

ные его элементы выпол-

нены правильно, с со-

блюдением всех требо-

ваний, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с от-

личной осанкой, в надле-

жащем ритме; ученик 

понимает сущность дви-

жения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстриров 

ать в нестандартных 

условиях; может опреде-

лить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим 
учеником; уверенно вы-
полняет учебный норма-
тив 

При выполне-

нии ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но до-

пустил не бо-

лее двух не-

значительных 

ошибок. 

Двигательное дей-

ствие в основном 

выполнено пра-

вильно, но допу-

щена одна грубая 

или несколько мел-

ких ошибок, при-

ведших к скованно-

сти движений, не-

уверенности. 

Учащийся не мо-

жет выполнить дви-

жение в нестандарт-

ных и сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

Движение 

или отдель-

ные его 

элементы 

выполнены 

непра-

вильно, до-

пущено бо-

лее двух 

значитель-

ных или 

одна гру-

бая ошибка 

 

 

Владение способами и умением осуществлять физкультурно- оздорови-

тельную деятельность 
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Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: - 

самостоятельно ор-

ганизовать место 

занятий; - подби-

рать средства и ин-

вентарь и приме-

нять их в конкрет-

ных условиях; - кон-

тролировать ход 

выполнения дея-

тельности и оцени-

вать итоги - посто-

янно демонстрирует 

высокий уровень 

выполнения тех-

ники упражнений 

как одиночных, так 

и в 
связке 

Учащийся: – орга-

низует место заня-

тий в основном са-

мостоятельно, 

лишь с незначи-

тельной помощью; 

– допускает незна-

чительные ошибки 

в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения дея-

тельности и оцени-

вает итоги 

Более половины 

видов самостоя-

тельной дея-

тельности вы-

полнены с по-

мощью учителя 

или не выпол-

няется один из 

пунктов 

Учащийся мо-

жет выполнить 

самостоя-

тельно только 

один из пунк-

тов и только с 

помощью учи-

теля Учащийся 

не может вы-

полнить само-

стоятельно ни 

один из пункто 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем явля-

ется темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей фи-

зической подготовленности (темп прироста) должны представлять определен-

ную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достиже-

ние этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю 

для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимна-

стике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике и т.д. – путем сложения конечных 

оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от 

процентного соотношения выполненных заданий. Оценивается работа сле-

дующим образом: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Учебные нормативы по физкультуре. 9кл. 

 
Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики 
Оценка “5” “4” “3” “2” 
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Челночный бег 4x9  м, 
сек 

9,3 и 
меньше 

9,4-10,3 10,4 10,5 и больше 

Бег 30 м, секунд 4,5 и 
меньше 

4,6-5,2 5,3 5,4 и больше 

Бег 1000 м - юноши, 
сек 500м - девушки, сек 

3,3 и 

меньше 

4,4-4,3 4,4 4,5 и больше 

Бег 60 м, секунд 8,4 и 
меньше 

8,5-9,9 10,0 10,1 и больше 

Бег 2000 м, мин 8,1 и 
меньше 

8,2-9,3 9,4 9,5 и больше 

Прыжки в длину с ме-
ста 

211 и 
больше 

181-210 175-180 170-174 и 
меньше 

 
 

Подтягивание на 
высокой перекладине 

12 и 

больше 

9-11 8 7 и меньше 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

33 и 

больше 

26-32 23-25 21-22 и 

меньше 

Наклоны вперед из по-

ложения сидя 
14 и 

больше 

10-13 8-9 6-7 и меньше 

Подъем туловища за 1 
мин. из положения 

лежа 

51 и 

больше 

45-50 40-44 37-39 и 

меньше 

Бег на лыжах 1 км, 
мин 

4,2 и 
меньше 

4,3-4,5 4,6-5,2 5,3-5,5 и 
больше 

Бег на лыжах 2 км, 
мин 

10,1 и 
меньше 

10,2-10,4 10,5-
10,8 

10,9-11,1 и 
больше 

Бег на лыжах 3 км, 
мин 

15,2 и 
меньше 

15,3-16,0 16,1-
16,5 

16,6-17,0 и 
больше 

Прыжок на скакалке, 
25 сек, раз 

59 и 

больше 

57-58 55-56 54 и меньше 

 
Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Девочки 
Оценка “5” “4” “3” “2” 

Челночный бег 4x9  м, 
сек 

9,0 и 
меньше 

9,1-10,2 10,3-11,0 11,3-11,8 и 
больше 

Бег 30 м, секунд 4,0 и 
меньше 

4,1-5,0 5,1-5,9 6,0-6,3 и 
больше 

Бег 1000 м - юноши, 
сек 500м 

- девушки, сек 

1,35 и 

меньше 

1,36-2,20 2,21-2,55 2,56-3,30 и 

больше 

Бег 60 м, секунд 8,2 и 
меньше 

8,3-9,5 9,6-10,5 10,6-11,0 и 
больше 

Бег 2000 м, мин 9,00 и 

меньше 

9,05-11,20 11,25- 
12,05 

12,10-12,50
 

и 
больше 
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Прыжки в длину с ме-
ста 

200 и 
больше 

175-199 155-174 140-154 и 
меньше 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 
30 и 

больше 

20-29 12-19 7-11 и 
меньше 

Наклоны вперед из по-
ложения сидя 

30 и 

больше 

20-29 12-19 10-11 и 
меньше 

Подъем туловища за 1 
мин. из положения 

лежа 

50 и 

больше 

35-49 26-34 18-25 и 
меньше 

Бег на лыжах 1 км, 
мин 

4,45 и 
меньше 

4,46-6,15 6,16-7,00 7,01-7,45 и 
больше 

Бег на лыжах 2 км, 

мин 

10,30 и 

меньше 

10,31- 
12,45 

12,46- 
13,30 

13,31-14,15
 

и 
больше 

Бег на лыжах 3 км, 

мин 

17,00 и 

меньше 

17,01- 
18,30 

18,31- 
20,30 

20,31-22,00
 

и 
больше 

Прыжок на скакалке, 
25 сек, раз 

70 и 

больше 

64-69 62-63 60-61 и 

меньше 

 

Учебные нормативы по физкультуре. 8 кл. 

 
Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики 
Оценка “5” “4” “3” “2” 

Челночный бег 4x9  
м, сек 

9,2 и 
меньше 

9,3-
10,1 

10,2-
10,6 

10,7-10,9 и 
больше 

Бег 30 м, секунд 4,4 и 
меньше 

4,5-5,1 5,2-5,4 5,5-5,7 и больше 

Бег 1000 м, мин 3,1 и 
меньше 

3,2-4,0 4,1-4,5 4,6-4,8 и больше 

Бег 60 м, секунд 8,6 и 
меньше 

8,7-9,7 9,8-10,5 10,6-10,8 и 
больше 

Бег 2000 м, мин 8,30 и 
меньше 

8,31-
9,45 

9,46-
10,30 

10,31-10,59 и 
больше 

Прыжки в длину с ме-
ста 

210 и 
больше 

180-
209 

165-179 156-164 и 
меньше 

Подтягивание на 
высокой 

перекладине 

14 и 

больше 

11-13 7-10 4-6 и меньше 

Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре 

29 и 

больше 

20-28 15-19 12-14 и меньше 

Наклоны вперед
 из положе-

ния сидя 

16 и 

больше 

10-15 5-9 3-4 и меньше 
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Подъем туловища за 1 
мин. из положения 

лежа 

53 и 

больше 

43-52 38-42 35-37 и меньше 

Бег на лыжах 3 км, 

мин 

14,00 и 

меньше 

14,01- 
16,00 

16,01- 
18,00 

18,01-20,00 и 

больше 
Прыжок на скакалке, 

25 сек, раз 
60 и 

больше 

54-59 51-53 49-50 и меньше 

 
Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “2” 

Челночный бег 4x9  м, 

сек 

8,8 и меньше 8,9-10,4 10,5-
11,2 

11,3-12,0 и 

больше 

Бег 30 м, секунд 4,1 и меньше 4,2-5,6 5,7-6,0 6,1-6,7 и больше 

Бег 1000 м, мин 3,20 и 

меньше 

3,21-4,50 4,51-
5,15 

5,16-5,50 и 

больше 

Бег 60 м, секунд 8,3 и меньше 8,4-10,0 10,1-
10,8 

10,9-11,5 и 

больше 

Бег 2000 м, мин 9,30 и 

меньше 

9,31-12,30 12,31- 
13,20 

13,21-14,10 и 

больше 

Прыжки в длину с места 195 и больше 165-194 155-164 145-154 и 

меньше 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре 
31 и больше 20-30 10-19 6-9 и меньше 

Наклоны вперед
 из положе-

ния сидя 

24 и больше 15-23 10-14 5-9 и меньше 

Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 

48 и больше 33-47 25-32 16-24 и меньше 

Бег на лыжах 3 км, мин 17,30 и 

меньше 

17,31- 
20,30 

20,31- 
22,30 

22,31-23,30 и 

больше 
Прыжок на скакалке, 

25 сек, раз 
66 и больше 60-65 57-59 55-56 и меньше 

 

 

Учебные нормативы по физкультуре. 7 кл. 

 
Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики 

Оценка “5” “4” “3” “2” 

Челночный бег 4x9 м, 
сек 

9,4 и меньше 9,3-10,3 10,4-10,8 10,9-11,3 и больше 

Бег 30 м, секунд 4,4 и меньше 4,5-5,3 5,4-5,8 5,9-6,1 и больше 
Бег 1000м - мальчики, 3,70 и 3,71-4,30 4,31-5,00 5,01-5,59 и больше 
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мин меньше 

Бег 60 м, секунд 8,2 и меньше 8,3-10,0 10,01-10,8 10,9-11,6 и больше 
Бег 2000 м, мин 8,90 и 

меньше 
8,91-10,15 10,16-

11,15 
11,16-12,14 и 

больше 

Прыжки в длину с места 200 и больше 170-199 150-169 141-149 и меньше 

 

 
Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “2” 

Челночный бег 4x9 м, 

сек 

9,3 и 
меньше 

9,4-10,5 10,6-11,3 11,4-12,8 и больше 

Бег 30 м, секунд 4,7 и 
меньше 

4,8-5,6 5,7-6,0 6,1-66 и больше 

Бег 500м, мин 1,55 и 
меньше 

1,56-2,25 2,26-2,50 2,51-3,39 и больше 

Бег 60 м, секунд 8,6 и 
меньше 

8,7-10,4 10,5-11,2 11,3-12,3 и больше 

Бег 2000 м, мин 9,00 9,01-12,40 12,41-

13,50 

13,51-15,00 и 

больше 

Прыжки в длину с места 190 и больше 160-189 145-159 120-144 и меньше 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

30 и больше 20-29 10-19 6-9 и меньше 

Наклоны вперед из по-

ложения сидя 
22 и больше 15-21 10-14 5-9 и меньше 

Подтягивание на 
высокой 

перекладине 

11 и больше 8-10 6-7 5 и меньше 

Сгибание и разгибание 
рук 

в упоре 

33 и больше 20-32 13-19 6-12 и меньше 

Наклоны вперед

 из положе-

ния сидя 

17 и больше 10-16 6-9 4-5 и меньше 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

55 и больше 40-54 31-39 26-30 и меньше 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 и 
меньше 

10,31- 
12,30 

12,31- 
13,30 

13,31-14,30 и 
больше 

Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 и 
меньше 

16,01- 
19,00 

19,01- 
20,00 

20,01-22,00 и 
больше 

Прыжок через ска-
калку, 20 
сек, раз 

50 и больше 44-49 41-43 39-40 и меньше 
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Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

48 и больше 33-47 25-32 16-24 и меньше 

Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 и 

меньше 

12,31- 
14,00 

14,01- 
15,00 

15,01-16,30 и 

больше 

Бег на лыжах 3 км, мин 14,00 и 

меньше 

15,00- 
20,00 

20,01- 
28,00 

28,01-33,30 и 

больше 

Прыжок через ска-

калку, 20 сек, раз 
56 и больше 50-55 47-49 45-46 и меньше 

Учебные нормативы по физкультуре. 6кл. 

 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики 

Оценка “5” “4” “3” “2” 
Челночный бег 4x9 м, 

сек 
9,0 и меньше 9,01-10,5 10,6-11,5 11,612,4 и 

больше 
Бег 30 м, секунд 4,9 и меньше 5,0-5,8 5,9-6,2 6,3-6,7 и больше 

Бег 1000м, мин 3,30 и меньше 3,31-4,45 4,46-5,15 5,16-6,14 и 
больше 

Бег 60 м, секунд 9,0 и меньше 9,1-10,2 10,3-11,1 11,2-12,8 и 
больше 

Бег 2000 м, мин Без учета времени 

Прыжки в длину с ме-
ста 

195 и больше 165-194 155-164 145-154 и 
меньше 

Подтягивание на 
высокой перекладине 

10 и больше 7-9 6 5 и меньше 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

30 и больше 20-29 10-19 6-9 и меньше 

Наклоны вперед
 из поло-

жения сидя 

18 и больше 10-17 5-9 3-4 и меньше 

Подъем туловища за 1 
мин. из положения 

лежа 

50 и больше 35-49 25-34 16-24 и меньше 

Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 и 
меньше 

12,31- 
14,00 

14,01- 
14,30 

14,31-15,29
 

и 
больше 

Бег на лыжах 3 км, мин 17,00 и 

меньше 

17,01- 
20,00 

20,01- 
22,00 

22,01-23,30

 

и 
больше 

Прыжок на скакалке, 
20 сек, раз 

50 и больше 44-49 41-43 39-40 и меньше 
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Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “2” 

Челночный бег 4x9 м, 

сек 

9,5 и меньше 9,6-10,7 10,8-11,5 11,6-12,2 и 

больше 

Бег 30 м, секунд 5,2 и меньше 5,3-6,1 6,2-6,5 6,6-7,2 и больше 
Бег 500 м мин 1,25 и меньше 1,26-2,55 2,56-3,15 3,16-3,44 и 

больше 
Бег 60 м, секунд 8,6 и меньше 8,7-10,7 10,8-11,3 11,4-12,3 и 

больше 
Прыжки в длину с ме-

ста 
185 155-184 140-154 125-139 и 

меньше 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

25 и больше 15-24 8-14 3-7 и меньше 

Наклоны вперед
 из поло-

жения сидя 

20 и больше 11-19 8-10 4-7 и меньше 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

45 и больше 30-44 20-29 10-19 и меньше 

Бег на лыжах 2 км, 
мин 

13,00 и 
меньше 

13,01- 
14,30 

14,31- 
15,00 

15,01-15,30
 

и 
больше 

Прыжок на скакалке, 
20 сек, раз 

52 и больше 46-51 44-45 41-43 и меньше 

 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

35 и больше 20-34 12-19 6-11 и меньше 

Бег на лыжах 1 км, 
мин 

6,00 и 
меньше 

6,01-7,30 7,31-8,00 8,01-8,99 и 
больше 

Бег на лыжах 2 км, 
мин 

13,30 и 
меньше 

13,31-
15,00 

15,01- 
16,30 

16,31-17,99
 

и 
больше 

Прыжок на скакалке, 

15 сек, раз 

42 и больше 36-41 34-35 31-33 и меньше 

 

 

Особенности оценки предметных результатов по ОБЗР 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное по-
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нимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолко-

вание основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполне-

нии практических заданий; может установить связь между изучаемым и ра-

нее изученным материалом по курсу ОБЗР, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. Систематически демонстрирует знания 

сверх программы. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требо-

ваниям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использова-

ния связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изу-

чении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой по-

мощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматри-

ваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопро-

сов курса ОБЗР, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении за-

дач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий;допу-

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

и одной негрубой ошибки, не более двухтрех негрубых ошибок, одной негру-

бой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для положительной оценки. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. Учащийся систематически демонстрирует правильное выполне-

ние работы, выполненное на высоком уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недо-

четов. 

Оценка «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 четырехпя-

тинедочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу 
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в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все при-

емы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правиль-

ных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопас-

ности. Систематически демонстрирует правильное выполнение работы, вы-

полненное на высоком уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было до-

пущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недо-

чета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем вы-

полненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вы-

вод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выпол-

ненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 

выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила тех-

ники безопасности. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих тре-

бованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 

Методика выставления оценок по результатам тестирования: Если 

школьник правильно ответил на: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - менее 50 %. 

Особенности оценки предметных результатов по учебным курсам 

 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по ре-

зультатам освоения учебного курса не предусматриваются. Уроки по учеб-

ному курсу - уроки безотметочные, объектом оценивания уровень знаний те-

матики курса, умением решать практические задачи. 

Для оперативного контроля знаний и умений по учебному курсу использу-

ются систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов, со-

здание и презентация творческих проектов. При безотметочном обучении ис-

пользую условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной 

работы по определѐнному критерию, различные формы графиков, таблиц, в 

которых отмечаются уровни учебных достижений учащегося по множеству 

параметров. Все эти формы фиксации оценивания являются личным достоя-

нием учащегося и его родителей. Учитель не делает их предметом сравнения. 

Контрольно-оценочная деятельность носит ярко выраженный тематиче-

ский характер, т. е. в соответствии с программными требованиями определя-

ются объем знаний и характер специальных и общеучебных умений и навы-

ков, которые должны быть сформированы в процессе прохождения каждой 

темы. 
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Проверка теоретических и практических знаний по учебному курсу пред-

полагает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадыва-

ние кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, исследователь-

ская деятельность которых основана на теоретическом материале и т.д. 
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