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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программам основного общего образования (далее – Программа)  

разработана на основе ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями, ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. №287 и ФОП ООО , утвержд. Приказом № 993 Минпросвещения РФ от 16 

ноября 2022 г. 

Также при реализации ООП ООО учтены требования 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

При разработке ООП ООО Школа предусматривает непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский   язык»,   «Литература»,   «Родной   язык   (русский)»,   «Родная   литература   (русская)», 

«Английский язык», «Немецкий язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика»,   «Физика»,   «Биология»,   «Химия»,   «Изобразительное   искусство»,   «Музыка», 

«Технология»,     «Физическая     культура»,     «Основы      безопасности      жизнедеятельности». ООП

 ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложением 

к ООП ООО являются локальные нормативные акты образовательной организации, 

конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

 
1.1.1 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
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самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
 

ООО 

1.1.2 . ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

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

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения 

на уровне основного общего образования; 

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации
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и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

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

операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и   интересами с учетом   мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный 

 

подход, 

 

предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира          

личности,          формирование          его          готовности          к          саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении  образовательно-воспитательных  целей  и путей 

их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

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

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип     здоровьесбережения:      при      организации      образовательной      деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, и санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

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

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

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

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 
1.1.3 Общая характеристика программы ООО 

 Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на уровне 

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

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные потребности 

обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации образовательного 

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

одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

Целевой раздел ООП ООО включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 федеральные рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 федеральную рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и разработаны 

на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 
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Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

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

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

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

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

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

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы основного 

общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения. 

 
1.2 . Планируемые результаты освоения ООП ООО 

1.2.1. Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.2. Требования       к        личностным        результатам        освоения        обучающимися ООП 

ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
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Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной         

деятельности          образовательной          организации          в          соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

1.2.3. Метапредметные результаты включают: 

 освоение  обучающимися  межпредметных понятий (используются  в нескольких предметных 

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

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

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

аудитории. 

1.2.4. Метапредметные        результаты        сгруппированы        по        трем        направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
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сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.5. Предметные результаты включают: 

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

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

применению         в         различных         учебных         ситуациях,         в         том          числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

А) сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

Б) определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

В) определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам на базовом уровне; 

Г) усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

 
1.3 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП ООО. 

1.3.1 . Общие положения 

1.3.1.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и   обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

1.3.1.2. Основными        направлениями         и         целями         оценочной         деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

1.3.1.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

1.3.1.4. Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

1.3.1.5. Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

1.3.1.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

1.3.1.7. 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 функциональной  грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

1.3.1.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи,  целенаправленно  отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание  от незнания, выступает  достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

1.3.1.9. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
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 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования      мониторинга       динамических       показателей       освоения       умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

1.3.1.10. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

1.3.1.11. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

1.3.1.12. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

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

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

1.3.1.13. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

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

 
2. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой;  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС;  проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 
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возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов Школы:  2-9-х 

классов - по четвертям; 

2.6. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим предмет, и 

отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах:  оценка устного 

ответа учащихся;  проведение письменных работ с выставлением учащимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;  выведение триместровых 

отметок успеваемости учащихся. 

2.8. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов могут 

предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

2.9. К устным контрольным работам относятся:  устный итоговый опрос;  выступления с 

докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме;  

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов;  произнесение самостоятельно 

сочиненных речей;  решение математических или иных задач в уме;  комментирование (анализ) 

ситуаций;  защита проекта;  разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательных 

отношений;  исполнение вокальных произведений;  другие контрольные работы, выполняемые 

устно. 

2.10. К письменным контрольным работам относятся:  диктанты;  изложения 

художественных или иных текстов;  сочинения;  подготовка рецензий (отзывов, аннотаций);  

конспектирование (реферирование) научных текстов;  сочинение собственных литературных 

произведений;  решение математических и иных задач с записью решения;  письменная контрольная 

работа;  письменная проверочная работа;  письменное тестирование;  изготовление чертежей;  

другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

2.11. К практическим контрольным работам относятся:   проведение научных наблюдений; 
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 постановка лабораторных опытов (экспериментов);  изготовление макетов (действующих моделей 

и т.д.);  выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); 

 выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе 

и результатах этой работы;  разработка и осуществление социальных проектов;  участие в учебных 

дискуссиях (дебатах);  создание и редактирование электронных документов (материалов);  создание 

графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.);  производство вычислений, расчетов (в том числе с 

использованием электронно-вычислительной техники);  создание (формирование) электронных баз 

данных;  другие контрольные работы, выполнение которых предполагает использование 

специального технологического оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с другими людьми 

для достижения поставленной цели. 

2.12. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы, 

составляется учителем на каждый триместр и включается в рабочую программу. 

2.13. Перечень контрольных работ, проводимых в течение триместра, определяется 

календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета, доводится до сведения учащихся не позднее одной недели со 

дня начала триместра. 

2.14. Учитель, проверяя и оценивая устные работы (в том числе и контрольные), устные ответы 

учащихся выставляет в конце урока отметку в журнал. 

2.15. Регламент выставления отметок в журнал за письменные работы учащихся: 

 за выполненную письменную работу отметка выставляется в журнал к следующему уроку;  за 

письменную контрольную работу отметка выставляется в журнал к следующему уроку;  за 

творческие работы по предметам в 5-9-х классах, изложения – не позже чем через 7 рабочих дней после 

их проведения; 

Отметка за письменную контрольную работу в журнале проставляется в графе того дня, когда 

проводилась данная работа. 

2.16. Учитель обязан планировать опрос учащихся и фиксировать отметки в журнале на 

каждом уроке. 

2.17. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу учащегося 

отметкой «1» или «2» при выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

2.18. В случае оценивания работы учащегося «2» (двумя баллами), учитель обязан провести 

корректированную работу его в течение 1-2-х последующих уроков и зафиксировать отметку в 
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журнале. 

2.19. В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных работ, 

учитель вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных 

достижений учащихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных учащихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителем 

самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные учащимися по результатам выполнения 

проверочных работ всех видов заносятся в журнал. 

2.20. Основанием для аттестации учащихся за триместр по учебным предметам учебного плана 

с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, лабораторным, практическим 

работам является наличие не менее:  трёх за триместр текущих отметок при одночасовой недельной 

учебной нагрузке;  шести текущих отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке;  более 9-

ти текущих отметок при недельной учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

2.21. При выставлении отметок за триместр отметок учитель должен руководствоваться 

следующим:  оценка качества освоения конкретным учащимися содержания учебных программ 

определяется на основе результатов текущего контроля его успеваемости за этот период с учетом 

средневзвешенного балла,  учащийся имеет право исправить неудовлетворительные отметки, 

полученные    за контрольные работы различного назначения, в течение одной недели после 

выставления отметки в  журнал;  учитель имеет право исправить отметку ученику за контрольные 

работы различного назначения в течение одной недели после выставления в журнал. 

2.22. неудовлетворительные отметки, полученные учащимися в течение триместра по 

определенной теме, при выставлении отметки за триместр не учитываются при условии, если 

учащийся сдал задолженность по этой теме. 

2.23. Учащийся считается не аттестованным по учебному предмету, если он не имеет 

необходимого минимума отметок или пропустил более половины учебного времени, в том числе по 

независящим от него обстоятельствам. 

2.24. Вопрос об аттестации таких учащихся решается индивидуально администрацией Школы 

по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся с учетом сложившихся 

обстоятельств и индивидуальных особенностей учащегося. 

2.25. Учащиеся Школы, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, в том числе 

обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный 

план. 

2.26. Учащиеся Школы, временно проходящие обучение в больницах, санаторных школах, 
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реабилитационных и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

2.27. Отметки учащимся Школы за триместр по учебным предметам 

выставляются за два дня до его окончания. 

3. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 

3.1. Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования решений Совета 

Школы, действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и 

условиях продолжения освоения учащимися соответствующей основной общеобразовательной 

программы. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФОП. 

3.3. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2-8 классов Школы по 

окончанию учебного года. 

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов Школы, в том 

числе учащиеся, имеющие академическую задолженность, возникшую по результатам текущей 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам. 

3.6. От промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся:  имеющие отличные 

оценки по всем предметам учебного плана данного года обучения, за исключением предметов, от 

которых учащиеся освобождены по состоянию здоровья;  призеры и победители муниципального, 

регионального и всероссийского этапов Всероссийской олимпиады школьников по данному предмету; 

 по состоянию здоровья на основании медицинской справки;  прошедшие или направляющиеся на 

санаторное лечение в течение текущего учебного года;  учащиеся, обучающиеся индивидуально на 

дому при условии, что они успевают по всем предметам индивидуального учебного плана;  в других 

исключительных случаях по решению педагогического 
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совета Школы. Список освобожденных учащихся от промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора Школы. 

3.7. Педагогический совет Школы принимает решение:  в каких переводных классах будет 

проводиться промежуточная аттестация в текущем году;  формы проведения промежуточной 

аттестации текущего года;  количество и перечень учебных предметов для прохождения 

промежуточной аттестации. Решение педагогического совета в обязательном порядке доводится до 

сведения учащихся переводных классов и их родителей (законных представителей), в том числе через 

официальный сайт Школы в сети Интернет. 

3.8. Формы проведения промежуточной аттестации:  письменная - годовая контрольная 

работа (в т.ч. выполнение стандартизированных тестов учебных достижений), диктант, изложение, 

сочинение, реферат, лабораторные, практические, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; выполнение рисунков, схем, чертежей и т.п.;  устная - экзамен, собеседование, защита 

ранее выполненной работы (реферата, проекта и т.п.);  комбинированная - сочетание письменных и 

устных форм. 

3.8.1. Содержание и порядок проведения письменных форм проведения промежуточной 

аттестации, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются 

школьными предметными методическими объединениями. Их содержание (совокупность вопросов, 

заданий и т.д.) формируется не менее чем в двух параллельных формах (вариантах). 

3.8.2. Устные формы проведения промежуточной аттестации. 

3.8.2.1. Экзамен представляет собой аттестационное испытание в устной форме, 

предполагающее предъявление учащемуся билетов (одного или несколько контрольных заданий 

(вопросов, задач)), выполнение их в присутствии экзаменатора (экзаменационной комиссии) и 

последующую оценку образовательных достижений учащегося, проявившихся в ходе выполнения 

этих заданий. 

3.8.2.2. Собеседование представляет собой аттестационное испытание в устной форме, когда по 

предложению экзаменационной комиссии учащийся дает без подготовки развернутый ответ по одной 

из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам учебной 

программы (вопросы заранее объявляются учащимся). Собеседование целесообразно проводить с 

учащимися, проявившими интерес к научным исследованиям в избранной области знаний и 

обладающими аналитическими способностями. 

3.8.2.3. Защита ранее выполненной работы (реферата, проекта, учебно-исследовательской 

работы и т.п.) осуществляется в диалоге аттестуемого и аттестующих. Учащийся, избравший данную 

форму промежуточной аттестации, предварительно выбирает интересующую его тему работы и, с 

учетом рекомендаций учителя или научного руководителя, глубоко изучает избранную проблему и 

излагает выводы по теме. Не позднее, чем за 10 дней до проведения промежуточной аттестации по 
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предмету реферат (проект, учебно-исследовательская работа и т.п.) представляется учащимся на 

рецензию учителю или научному руководителю. Экзаменационная комиссия во время 

аттестационного испытания знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет отметку 

учащемуся после ее защиты. 

3.9. Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам (определяется Школой 

самостоятельно): 5 - 8 классы – от 2 до 6 предметов: русский язык, литература, математика, английский 

язык, история, обществознание, химия, биология, физика и предметы с учетом ВПР. Перечень 

предметов определяется решением административного совета Школы. 

3.10. Промежуточная аттестация по русскому языку и математике в 5-8-х классах начинается 

не ранее 5 мая и заканчивается не позднее 25 мая. 

3.11. С целью организации и проведения промежуточной аттестации создается предметная 

комиссия, состоящая из экзаменующего учителя и двух ассистентов. Состав комиссий утверждается 

приказом директора Школы. 

3.12. Промежуточная аттестация проводится по особому расписанию, которое составляет, 

утверждает директор Школы. Расписание  проведения промежуточной аттестации должно быть 

составлено таким образом, чтобы для учащихся класса в один день проводилось не более одного 

аттестационного испытания. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала ее проведения. 

3.13. Материалы для проведения промежуточной аттестации (письменных контрольных работ, 

экзаменов, зачетов и т.п.) разрабатываются учителями-предметниками Школы, рассматриваются 

школьными МО и утверждаются приказом директора Школы. Весь экзаменационный материал 

сдается директору за две недели до начала аттестационного периода. 

3.14. Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, заносятся в в 

классные журналы. 
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3.15. Промежуточная аттестация учащихся 2-8-х по учебным предметам осуществляется 

путем выведения годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года и отметки, полученной на 

промежуточной аттестации. 

3.16. Оценка качества освоения конкретным учащимся содержания учебных программ за год 

определяется как средневзвешенный балл. Результат оценивания выставляется в виде пятибалльной 

отметки (итоговая годовая отметка) в соответствующую графу классного журнала. 

3.17. Учащиеся 2-8-х классов признаются освоившими образовательную программу учебного 

года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного 

года обучения, им выведены годовые отметки не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

3.18. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, имеющие положительные итоговые годовые отметки по всем предметам учебного 

плана переводятся в следующий класс. 

3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью, которую учащиеся обязаны 

ликвидировать. 

3.20. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

педагогическим советом Школы в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. Ответственность за 

ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.21. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школы создается комиссия. 

3.22. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.23. Учащиеся, обучающиеся в Школы по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.24. Родителям (законным представителям) учащегося, предположительно имеющего 

неудовлетворительные итоговые годовые отметки, должно быть своевременно, до проведения 
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педагогического совета, вручено письменное сообщение о возможном выставлении 

неудовлетворительной отметки, о сроках проведения педагогического совета и о возможном решении 

педагогического совета. Родители (законные представители) имеют право присутствовать на 

заседании педагогического совета, на котором обсуждается вопрос о переводе их ребенка в следующий 

класс, высказывать свое мнение по данному вопросу, вносить предложения. 

3.25. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными учащимися основных 

общеобразовательных программ принимается педагогическим советом Школы на основе результатов 

промежуточной аттестации. Итоги промежуточной аттестации являются основанием для принятия 

решения педагогическим советом Школы:   о переводе в следующий класс учащихся, освоивших в 

полном объёме соответствующую образовательную программу учебного года;  о переводе в 

следующий класс условно учащихся, имеющих по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам;  об оставлении на повторное 

обучение учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей);  о переводе 

учащихся по усмотрению их родителей (законных представителей) на обучение по адаптивным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии;  о переводе учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности, на обучение по индивидуальному учебному плану, по усмотрению их 

родителей (законных представителей). 

3.26. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации, рассматриваются Комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Школы. 

4. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1. В Учреждении проходят промежуточную аттестацию экстерном:  лица, осваивающие 

основную образовательную программу начального общего, основного общего в форме 

самообразования или семейного образования и зачисленные в Школу приказом для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации на основании личного заявления 

родителей (законных представителей);  лица, не имеющие основного общего образования, 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

зачисленные в Школу приказом для прохождения государственной итоговой аттестации, на основании 

личного заявления учащегося или его родителей (законных представителей), которое подается не 

позднее 1 марта текущего года. 

4.2. Лица, не имеющие основного общего, обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, зачисленные в Школу приказом для прохождения 

государственной итоговой аттестации, обязаны пройти в Школе 
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промежуточную аттестацию. В Школы издается приказ о проведении промежуточной аттестации для 

данной категории экстернов. 

4.3. Под промежуточной аттестацией понимается совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений экстернов планируемым результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего 

образования на момент окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования решений органов управления 

Школы, действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и 

условиях продолжения освоения ими соответствующей основной общеобразовательной программы. 

4.4. Школа несет ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации 

экстернов, а также за обеспечение их соответствующими академическими правами. 

4.5. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация начинается не ранее 5 мая и заканчивается не позднее 25 мая текущего 

года. 

4.6. График проведения промежуточной аттестации экстернов. 

4.6.1. График проведения промежуточной аттестации экстернов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего, основного общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, определяется Школой с учетом мнения родителей 

(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного 

материала. 

4.6.2. График проведения промежуточной аттестации экстернов, не имеющих основного 

общего образования, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, определяется Школой самостоятельно в сроки, указанные в п.4.4. настоящего Положения. 

4.6.3. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения экстернов и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала ее проведения. 

4.7. Расписание проведения промежуточной аттестации должно быть составлено таким 

образом, чтобы для экстернов в один день проводилось не более одного аттестационного испытания. 

В течение учебной недели для экстернов 5-8-х классов – не более четырех. 

4.8. Экстерны, осваивающие основную образовательную программу основного общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, проходят промежуточную 

аттестацию по всем обязательным предметам учебного плана данного года обучения:  в формах, 

указанных в п. 3.6. настоящего Положения,  по физической культуре в форме сдачи нормативов по 

физической подготовке. 

4.9. Экстерны, не имеющие основного общего или среднего общего образования, обучавшиеся 
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по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе и зачисленные в 

Гимназию для прохождения государственной итоговой аттестации, проходят промежуточную 

аттестацию по всем обязательным предметам учебного плана соответствующего уровня образования: 

 по русскому языку и математике в форме письменных экзаменов (годовой контрольной работы (в 

т.ч. выполнение стандартизированных тестов учебных достижений)),  по остальным предметам 

инвариантной части учебного плана в виде перезачета оценок. 

4.9.1. Промежуточная аттестация может быть независимой а так же по текстам Школы. 

4.9.2. Перезачет по всем предметам инвариантной части учебного плана (кроме русского языка 

и математики) подтверждается справками неаккредитованного общеобразовательного учреждения. 

4.10. С целью организации и проведения промежуточной аттестации экстернов создается 

предметная комиссия, состоящая из экзаменующего учителя и двух ассистентов. Состав комиссий 

утверждается приказом директора Школы. 

4.11. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями-

предметниками Школы первой и высшей квалификационной категории, рассматриваются школьными 

предметными методическими объединениями и утверждаются приказом директора Школы. Весь 

экзаменационный материал сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе за две 

недели до начала промежуточной аттестации. 

4.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы общего образования или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью, которую экстерны обязаны ликвидировать. 

4.13. Учреждение и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.14. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

педагогическим советом Школы в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

4.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школы создается комиссия. 

4.16. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
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имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.17. Учащиеся по образовательным программам основного общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

4.18. Решение о форме и условиях продолжения освоения экстернами основных 

общеобразовательных программ принимается педагогическим советом Школы на основе результатов 

промежуточной аттестации. Итоги промежуточной аттестации являются основанием для принятия 

решения педагогическим советом Школы:  о переводе в следующий класс экстернов, успешно 

прошедших промежуточную аттестацию по образовательным программам учебного года;  о переводе 

в следующий класс условно экстернов, имеющих по итогам промежуточной аттестации 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам;  о продолжении 

получения образования в Школы учащихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности;  о допуске к 

государственной итоговой аттестации. 

4.19. Отметки, полученные экстерном в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

протоколы установленного образца и в личное дело обучающегося. 

5. Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

рамках сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся из других 

общеобразовательных учреждений, осваивающих в Школы отдельные учебные предметы (курсы) в 

рамках сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ, осуществляется в 

порядке, установленным настоящим Положением. 

5.2. По результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации указанным 

обучающимся выдаются справки, заверяемые печатью Школы. Форма справки утверждается 

совместным приказом Школы и общеобразовательного учреждения, являющегося для этих учащихся 

основным местом учебы. 

5.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся Школы, 

осваивающих отдельные учебные предметы (курсы) в других общеобразовательных учреждениях в 

рамках сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ, осуществляется этими 

учреждениями в соответствии с установленным в них порядке. 

5.4. Школа засчитывает результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Школа в других общеобразовательных учреждениях, если эти учреждения имеют 

государственную аккредитацию по соответствующим основным общеобразовательным программам, 

на основании справок о результатах текущего контроля успеваемости и (или) 
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промежуточной аттестации, выданных учащимся Школы этими учреждениями. 

5.5. В случаях, когда используемая иными общеобразовательными учреждениями система 

оценок при осуществлении текущего контроля успеваемости и (или) промежуточной аттестации 

отличается от принятой в Школы, педагогический совет Школы устанавливает порядок (схему) 

преобразования отметок, выставленных в других общеобразовательных учреждениях, в отметки 

оценочной шкалы, предусмотренной уставом Школы и настоящим Положением. 

5.6. Если иное общеобразовательное учреждение, в котором учащиеся Школы осваивают 

отдельные учебные предметы (курсы) в рамках сетевых форм реализации основных 

общеобразовательных программ, не имеет государственной аккредитации по соответствующим 

основным общеобразовательным программам, то Школа вправе провести проверку достижения 

учащимися, осваивавшими учебные предметы (курсы) в таком общеобразовательном учреждении, 

образовательных результатов, предусмотренных соответствующими основными 

общеобразовательными программами Школы, и обусловить принятие решения о зачете результатов 

обучения данных учащихся результатами проверки. 

5.7. Указанная проверка осуществляется путем проведения контрольной работы, 

предполагающей достижение всех опорных предметных знаний и действий, предусмотренных 

основной общеобразовательной программой Школой соответствующего периода обучения 

(триместра, года). Под опорными предметными знаниями и действиями понимаются знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для последующего успешного обучения, а также способность 

использовать эти знания при решении типовых учебных задач. 

6. Порядок пересмотра результатов промежуточной аттестации учащихся 

6.1. В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

выставленной учащемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким учебным 

предметам на основании соответствующего письменного заявления родителей (законных 

представителей) учащихся Школой проводится дополнительная промежуточная аттестация 

участвующих по соответствующим учебным предметам. 

6.1.1. Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не 

позднее одной недели со дня выставления учащемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости. 

6.1.2. В заявлении родителей (законных представителей) учащихся 2-8-х классов должен быть 

указан наиболее предпочтительный для учащегося вариант проведения экзамена: устный или 

письменный экзамен по билетам; собеседование по всему учебному материалу, изученному в течение 

учебного года; выполнение стандартизированного теста учебных достижений в письменном (в т.ч. в 

электронном) виде. 

6.2. Дополнительная промежуточная аттестация учащихся проводится в формах, указанных в 

п.6.1.2., не позднее трех недель со дня окончания учебного года соответствующими аттестационными 

комиссиями численностью не менее трех человек, 
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формируемыми педагогическим советом Школы из числа педагогических работников Школы. 

Председателем аттестационной комиссии является директор Школы. В состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается учитель, выставивший оспариваемую отметку. 

6.3. Подготовка необходимых экзаменационных материалов (экзаменационных билетов, 

примерных вопросов для собеседования, тестов учебных достижений), а также определение порядка 

проведения экзаменов и критериев оценки их результатов осуществляется соответствующими 

методическими объединениями учителей Школы с учетом выбранных родителями (законными 

представителями) учащихся вариантов проведения экзамена. Подготовленные и принятые 

методическими объединениями учителей Школы экзаменационные материалы, порядок проведения и 

критерии оценки результатов экзаменов утверждаются педагогическим советом Школы. 

6.4. Дата (время) и место проведения экзаменов определяются аттестационной комиссией и 

объявляются приказом Школы. 

6.5. Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо 

продемонстрировать в ходе экзамена, а также порядок проведения и критерии оценки результатов 

экзамена доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем 

за три дня до намеченной даты проведения экзамена. 

6.6. Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются соответствующими 

протоколами аттестационной комиссии. 

6.7. Если отметка, выставленная учащемуся по результатам дополнительной промежуточной 

аттестации, выше отметки, выставленной ему на основе триместровых отметок успеваемости и 

отметки, полученной на промежуточной аттестации, то в качестве окончательной годовой отметки 

успеваемости принимается отметка, выставленная учащемуся по результатам дополнительной 

промежуточной аттестации.  

6.8. Если отметка, выставленная учащемуся по результатам дополнительной промежуточной 

аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе триместровых отметок успеваемости и 

отметки, полученной на промежуточной  аттестации, а также в случае неявки учащегося на экзамен 

независимо от причин неявки, то в качестве окончательной годовой отметки успеваемости 

принимается отметка, выставленная учащемуся на основе триместровых отметок успеваемости и 

отметки, полученной на промежуточной аттестации. 

7. Сроки повторной аттестации учащихся 

7.1. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

педагогическим советом Школы в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 
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года. 

7.2. Повторная аттестация проводится в период со 02 по 20 сентября текущего 

 
 

7.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школы создается комиссия. 

7.4. Учащиеся 2-8-х классов Школы, имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам или не прошедшие 

промежуточной аттестации по неуважительной причине, занимаются с учителем-предметником 

дополнительно в течение трех недель после окончания учебного года по учебным предметам, по 

которым имеют отметку «2» (неудовлетворительно). 

7.5. Для учащихся 2-8-х классов Школы, пропустивших промежуточную аттестацию по 

причине болезни, промежуточная аттестация проводится в срок до 10 сентября текущего года. 

7.6. Экстерны, осваивающие основную образовательную программу начального общего, 

основного общего образования в форме самообразования или семейного образования, имеющие 

академическую задолженность, проходят повторно промежуточную аттестацию до 15 сентября 

текущего года. 

8. Права и обязанности участников процесса аттестации учащихся 

8.1. Участниками процесса аттестации являются: учащиеся, экстерны, учителя-предметники и 

администрация Школы. Права учащегося или экстерна представляют его родители (законные 

представители). 

8.2. Учащийся Школы (экстерн) имеет право:  проходить все формы аттестации в порядке, 

установленном Школой;  на информацию о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию;  на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные 

билеты, с темами рефератов и творческих работ, с темами, подлежащими контролю;  на информацию 

о сроках аттестации;  на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль;  

в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку или освобождение (по 

решению педагогического совета Школы);  на независимую и объективную оценку уровня знаний;  

на бесплатное прохождение промежуточной аттестации;  в случае не прохождения промежуточной 

аттестации или при наличии академической задолженности на перевод в следующий класс;  в случае 

уважительной причины пропусков занятий пройти промежуточную аттестацию в форме экзамена или 

зачёта по темам, по которым отметки не выставлены, до решения педагогического совета школы о 

переводе учащихся в следующий класс;  на обращение в трехдневный срок с апелляцией в 

конфликтную комиссию, созданную в Школы, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 

промежуточной аттестации. 

8.3. Учащийся Школы (экстерн) обязан:  проходить промежуточную аттестацию в 

установленные сроки при отсутствии уважительных причин;  в процессе аттестации выполнять 

обоснованные требования учителей и администрации Школы;  ликвидировать 
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неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), являющиеся академической задолженностью, не более 

двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

8.4. Родители (законные представители) учащегося (экстерна) имеют право:  знакомиться с 

нормативными документами, определяющими порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;  знакомиться 

с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации своего ребёнка;  

обжаловать результаты промежуточной аттестации своего ребёнка в случае нарушения Школой 

процедуры аттестации. 

8.5. Родители (законные представители) обязаны:  соблюдать требования всех нормативных 

документов, определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащегося;  осуществлять контроль текущей успеваемости своего ребёнка, результатов 

его промежуточной аттестации с целью улучшения качества освоения учащимся содержания учебных 

программ и недопущения образования академической задолженности;  обеспечить контроль за 

своевременностью ликвидации академической задолженности учащегося в случае ее возникновения; 

 корректно и вежливо относиться к педагогическим работникам Школы, участвующим в 

промежуточной аттестации их ребенка. 

8.6. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, имеет право:  

разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости;  разрабатывать материалы 

для промежуточной аттестации учащихся (экстернов);  проводить процедуру аттестации и оценивать 

качество усвоения учащимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 

учащихся требованиям государственных образовательных стандартов;  давать рекомендации 

учащимся и их родителям (законным представителям) по методике освоения минимальных требований 

к уровню освоения предмета. 

8.7. Учитель в ходе аттестации не имеет право:  использовать содержание предмета, не 

предусмотренное учебными программами при разработке материалов для всех форм текущего и 

промежуточного контроля успеваемости;  использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения администрации Школы;  оказывать 

давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное отношение. 

8.8. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан: доводить до сведения 

учащихся, их родителей (законных представителей) результаты промежуточной аттестации. 

8.9. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

через дневники учащихся класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о 

результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации их ребенка. В случае 
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неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его 

родителей (законных представителей) о решении педагогического совета Школы, а также о сроках и 

формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) 

передается администрации Школы. 

1.3.2 . Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 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 универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

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

и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

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

вносить соответствующие  коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (в том числе экстернов) общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Республике Мадагаскар». 

1.3.3 . Организация и содержание оценочных процедур 

Формы оценки: 
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 для проверки читательской грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

 для    проверки     цифровой     грамотности     -     практическая     работа     в     сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных   универсальных   учебных   действий   -   экспертная   оценка   процесса и 

результатов выполнения групповых 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 (далее – проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью  продемонстрировать   свои  достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную 

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

художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования        к         организации         проектной         деятельности,         к         содержанию и 

направленности проекта разработаны в Положении о проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении “Школа №8” . 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы 
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ее   решения,    включая    поиск    и    обработку    информации,    формулировку    выводов и 

(или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

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

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить 

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

вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

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

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для        оценки        предметных        результатов        используются         критерии:        знание  

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый         критерий         «знание          и          понимание»          включает          знание и 

понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание 

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению 

и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 
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учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять         предметные          знания         и          умения          во          внеучебной          ситуации,  в 

реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

  список        итоговых        планируемых        результатов         с         указанием         этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), 

практика); 

  требования       к       выставлению       отметок        за        промежуточную        аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая      диагностика      проводится       в       начале       5       класса       и       выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
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которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

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

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

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для        текущей         коррекции         учебного         процесса         

и         его         индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Рабочие программы учебных предметов (курсов), аннотации к рабочими 

программам размещены на сайте образовательной организации в разделе: Сведения 

об образовательной организации / Образование/ 

 

2.2. Программа формирования УУД 

 
2.2.1. Целевой раздел. 

 

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

обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней 

позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 



 

31 

 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

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

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

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

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

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

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

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

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
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и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО УУД в своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

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

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

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

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

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

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

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

анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учетом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

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

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные   связи   при   изучении   литературных   явлений   и 
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процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- исследования, 

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

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, 

в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

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

стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых работа с 

информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

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

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

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей. 

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

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

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



 

34 

 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

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

источников информации. 

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

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

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

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

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

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

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

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

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 
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этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

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

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

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

применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из не сплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

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

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

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

помощью словообразовательных элементов). 

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

грамматические явления, тексты и т.п.). 

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

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

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

диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
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Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

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

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

содержания. 

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

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

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

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

нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

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

совместного решения поставленной задачи). 

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

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

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

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
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Различать свойства и признаки объектов. 

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

графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

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

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки "и", "или", "если..., то...". 

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

общему. 

Использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить 

пример и контр пример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

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

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

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

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

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

результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать таблицы   и   схемы   для   структурированного   представления   информации, 
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графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

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

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

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

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

формализации информации. 

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

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

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

команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

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

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
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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 универсальных учебных познавательных действий 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: обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

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

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин 

и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

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

текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной 

работы; обобщение мнений нескольких людей. 
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Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

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

естественнонаучной грамотности. 

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

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, 

и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (не достижения) результатов деятельности 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 дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

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

синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям. 

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

исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

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

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

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

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 

политических организаций. 

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

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

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

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 
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Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

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

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

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

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 
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поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

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

правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы "Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам" обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
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Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

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

революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

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

определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

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

литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – это современная образовательная технология, 

основанная на научном методе познания, которая предполагает решение обучающимися 

разнообразных задач исследовательского творческого характера под руководством педагога; это 

познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате которой 

появляется решение задачи, представленное в виде проекта. В основе проектно-исследовательской 

деятельности лежит проектный метод, предполагающий творческое раскрытие личности учащегося в 

самостоятельной работе. 

Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм организации 

образовательных отношений, способствует повышению качества образования, демократизации стиля 

общения учителей и учащихся, развитию персональных компетентностей обучающихся, их успешной 

социализации, является одним из методов развивающего (личностно-ориентированного) обучения; 

одним из способов оценки достижения как предметных, так и метапредметных результатов 

образовательной программы. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных учебных действий 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность как базовая образовательная технология 

внедряется в Школе на всех уровнях образования как через урочную, так и внеурочную деятельность, 

позволяя реализовать требования ФГОС:  
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- на уровне основного общего образования: «Программа развития универсальных учебных действий 

должна быть направлена на: формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы» (ФГОС ООО, 

п. 18.2.1)  

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в основной 

школе связаны с включением школьников в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, с 

целью формирования УУД. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием (ПООП ООО, п. 2.1.5). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося, занимающегося по ФГОС. Защита индивидуального итогового проекта является одной 

из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование каких-либо видов 

информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти источники, в том числе и 

Internet-ресурсы. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Отметка за выполнение итогового индивидуального проекта в 9-м классе выставляется в 

классном (электронном) журнале учебного предмета «Итоговый индивидуальный проект» и личном 

деле всем обучающимся по итогам защиты индивидуального проекта в графу итоговая отметка. В 

документ государственного образца об уровне образования - аттестат об основном общем 
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образовании - отметка выставляется в свободную строку. 

При неудовлетворительных результатах защиты индивидуального проекта директор издает 

приказ по школе, в котором назначаются дополнительные сроки пересдачи. 

Защита индивидуального исследовательского проекта является одной из обязательных 

составляющих допуска к ГИА. 

Результаты выполнения индивидуального проекта в 9-м классе могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника основной школы на избранное им направление 

профильного обучения в старшей школе. 

II. Цели проектно-исследовательской деятельности как базовой образовательной технологии 

Цели определяются как личностными, так и социальными мотивами: - самостоятельное приобретение 

недостающих знаний из разных источников; - умение пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; - приобретение коммуникативных умений, работая в 

группах; - развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); - развитие 

системного мышления; - вовлечение учащихся в социально-значимую творческую, исследовательскую 

и созидательную деятельность; - ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной и 

исследовательской деятельности; - обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; - 

поддержка мотивации в обучении; - реализация потенциала личности. 

III. Задачи проектно-исследовательской деятельности 

1. Формировать у обучающихся интереса к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности (науки, техники, 

искусства, природы, общества); 

2. Формировать основ научно-исследовательской деятельности, умений и навыков проведения 

экспериментов; 

3. Развивать умения самостоятельно, творчески мыслить; 

4. Вырабатывать навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение методике 

обработки полученных данных и анализа результатов, составление и формирование отчета и доклада 

о результатах научно-исследовательской работы; 

5. Мотивировать выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации; 

6. Формировать единого школьного научного общества учащихся со своими традициями; 

7. Пропагандировать достижений отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства. 

IV. Общие характеристики проектной и учебно-исследовательской деятельности 

4.1. Проектная и учебно-исследовательская деятельность имеют общие практически значимые 

цели, задачи: конкретную практическую ценность. Итоги проектной и учебно-исследовательской 

деятельности определяют интеллектуальное, личностное развитие, рост компетенции в выбранной 
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для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской работы. 

4.2. Структура проектной и учебно-исследовательской деятельности включает следующие 

компоненты: -анализ актуальности проводимого исследования; -целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; -планирование, 

определение последовательности и сроков работ; -проведение проектных работ или исследования; - 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов; 

V. Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности Проектная деятельность 

направлена на получение конкретного запланированного результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами и необходимого для конкретного использования. Реализацию проектных 

работ предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. В ходе исследования организуется поиск нового для обучающихся 

знания в какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат проверки гипотезы также считается результатом. Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых 

предположений. Научная новизна не может служить критерием оценивания учебно-исследовательской 

деятельности школьников. 

VI. Требования к построению проектно-исследовательского процесса в Школе 

6.1. Обеспечить педагогическое сопровождение реализации итогового индивидуального 

проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство). 

6.2. Подготовить обучающихся к выполнению проектов и учебных исследований как в части 

ориентации при выборе темы, так и в части составления плана по достижению цели, применения 

конкретных приёмов, методов, технологий, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта. 

6.3. Наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника. 

6.4. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащихся. 

6.5. Тема исследования должна быть актуальна, интересна для учащегося, реализуема им. 

6.6. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое учащемуся, а уже 

потом окружающим. 
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6.7. Заполнять при реализации итогового индивидуального проекта сопроводительную 

документацию (контрольный лист, отзыв руководителя, график консультаций, план реализации ИИП), 

в которой отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта. 

6.8. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной защиты, проводимой 

в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета в качестве конкурсной работы 

в НПК (научно-практической конференции). 

VII. Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

7.1. Урочные занятия: - урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок-рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок- 

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; - учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование 

и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; - домашнее задание 

исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяженное во времени. Реализация проектно- исследовательской 

деятельности в урочной форме предполагает построение программы на основе учебных модулей, 

структура которых соответствует структуре проекта. 

7.2. Внеурочные занятия: - исследовательская практика учащихся; - образовательные 

экспедиции-походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля; образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; - факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; - круглый стол, дискуссия, дебаты, - образовательная игра (краткосрочная, длительная),  

- интеллектуальный марафон, - конференция, -предметные недели и др. 

VIII. Основные понятия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

8.1. Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

8.2. Исследовательский проект (учебное исследование) - один из видов учебных проектов, где 

основным компонентом проектной деятельности выступает учебное исследование. 

8.3. Классификация проектов: - по содержанию (монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности) - по 

количеству участников (индивидуальный - самостоятельная работа, парный, малогрупповой (до 5 
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человек); - коллективный (класс и более в рамках школы), - по продолжительности (от проекта-урока 

до многолетнего проекта). 

IX. Этапы реализации итогового индивидуального проекта 

9.1. Подготовительный этап: - выбор темы проекта, руководителя, - определение проблемы 

(противоречия), - формулировка темы, цели, задач проекта. 

9.2. Основной этап: - разработка плана реализации проекта, - сбор и изучение литературы, - 

отбор и анализ информации, - оформление работы, - предварительная проверка готовности проекта 

руководителем. - проверка работы на плагиат и соответствие требованиям, предъявляемым к 

оформлению работы (предзащита). 

9.3. Заключительный этап: защита проекта. 

X. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД в процессе работы над проектом 

Учащиеся должны научиться: - ставить проблему и аргументировать ее актуальность; - формулировать 

гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей деятельности; - планировать 

исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий; -собственно проводить 

исследование с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; - оформлять 

результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; - представлять 

результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования; -самостоятельно оценивать ход и результат работы; -чётко 

формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих 

целей; -оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; - обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу в группе; -устанавливать с партнёрами отношения 

взаимопонимания; -обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; -адекватно реагировать на нужды других. 

XV. Критерии оценивания проектно-исследовательской деятельности 

15.1. Критерии оценивания проектной работы (ИИП), 9 класс 

I. Способность к самостоятельному приобретению знаний - 5б (Оценивает руководитель в 

процессе работы учащегося над проектом) 

1.1. Формулировка темы и постановка проблемы - 1б: Тема сформулирована самостоятельно, 

проблема обоснована (приведены доказательства) - 1б; Тема сформулирована с помощью 

руководителя - 0б. 

1.2. Формулировка цели, задач проектной - 1б Цель и задачи проектной работы, 

сформулированы самостоятельно - 1б; Цель и задачи проектной работы сформулированы с помощью 

руководителя- 0б; 

1.3. Формулирование актуальности и значимости проектной работы -1б: Актуальность темы 

проекта и её значимость раскрыты и обоснованы, тема имеет актуальность и значимость не только для 

ученика, но и сверстников, школы, города - 1б; Актуальность темы проекта и её значимость 
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сформулированы фрагментарно и / или с помощью руководителя - 0б; 

1.4. Поиск, отбор и адекватное использование информации - 2б: Отобрано достаточно 

информации из разнообразных источников, отмечается адекватное использование полученной 

информации для реализации проектной работы - 2б; Отобрано достаточно информации из однотипных 

источников, отмечается затруднение учащегося адекватно использовать полученную информацию - 

1б; Отобран незначительный объем информации из ограниченного числа однотипных источников, 

отмечается неумение учащимся использовать полученную информацию в работе - 0б. 

II. Способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность - 10 баллов (Оценивает руководитель в процессе работы учащегося над проектом) 

2.1. Планирование пути достижения цели - 2б: Дан развернутый план достижения цели, 

учащийся самостоятельно определил логическую последовательность работы и осуществлял 

коррекцию деятельности - 2б; Дан краткий план достижения цели, контроль и коррекция деятельности 

осуществлялись с помощью руководителя проекта -1б; План достижения цели составлен 

руководителем, контроль и коррекция деятельности осуществляется руководителем - 0б. 

2.2. Анализ хода работы, выводы: определение структурных элементов описания проектной 

работы, формулировка оглавлений, выводов - 4б: Структура описания проектной работы отражает: - 

логическую последовательность работы над проектом - 1б, - адекватность отбора и использования 

информации (формулировка заголовков) -1б, - умение анализировать и корректировать ход работы - 

1б, - результаты изучения вопроса в выводах - 1б. - описание хода работы над проектом и её 

корректировка осуществлялось с помощью руководителя - 0б. 

2.3. Отбора и использование методов проектирования - 1б: Адекватный отбор методов 

проектирования для продуктивного решения задачи обоснование отбора методов - 1б. 

2.4. Полезность и востребованность продукта - 2б: Продукт полезен. Сформулированы 

рекомендации по использованию полученного продукта, названы потенциальные потребители и 

области использования продукта - 2б; Продукт полезен, но учащимся сформулированы нечёткие 

рекомендации по использованию полученного продукта и названы частично / не названы 

потенциальные потребители и области использования продукта - 1б; Проектный продукт не имеет 

полезности и востребованности - 0б. 2.5. Творческий подход - 1б: Работа отличается творческим 

подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта - 1б; Работа шаблонная. 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не использовал возможности творческого 

подхода - 0б. 

III. Способность продемонстрировать свои достижения - 10 баллов (Оценивает экспертная 

комиссия в процессе защиты учащимся проектной работы) 

3.1. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада - 1б 

3.2. Четкость и точность, убедительность и лаконичность - 2б 

3.3. Оформление компьютерной презентации проекта - 4б: Цветовое соответствие фона и 
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надписей - 1б; Соотношение текста и картинки на слайде соответствует законам визуального 

восприятия текста - 1б; Единство шрифта и оформления (наличие заголовков, единый стиль) - 1б; 

Подача информации через ключевые слова, схемы, таблицы (отсутствие сплошного текста) - 1б. 

3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию - 

1б. 

3.5. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения - 2б. 
 

 

2.2.3. Организационный раздел программы формирования УУД. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями; определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

УУД; 

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

(предметный и метапредметный); 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; конкретизация 

основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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 обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

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

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 
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 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков 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. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания на уровне ООО 

 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания составлена на основе Федеральной рабочей программы 

воспитания (далее - программа воспитания). Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания на уровне ООО размещена на сайте образовательной 

организации в разделе «Образование» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 
Учебный план Школы, реализующей образовательную программу основного общего 

образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 
-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 
-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 
-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
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В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

5-дневная рабочая неделя. 

 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 недель. 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

 

Учебный план ООО размещен на сайте образовательной организации в разделе: Сведения об 

образовательной организации / Образование/ 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется   Школой с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график размещен на сайте образовательной организации в разделе: 

Сведения об образовательной организации / Образование/ 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, в Школы составляет не менее 6 часов в неделю, но не более 13,5 часов на 

каждого учащегося. Для недопущения перегрузки учащихся часть часов образовательной нагрузки 

переносится на период каникул, (но не более ½ количества часов). Внеурочная деятельность в 

каникулярное время реализуется в рамках образовательных игр, олимпиад, а так же профильных школ. 

В Школе за основу взята модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по выбору учащихся и направлены на реализацию 



 

55 

 

различных форм ее организации, как правило отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме дополнительных объединений, секций, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, детских научных обществ, олимпиад, соревнований, научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. Форма проведения – индивидуально-

групповая. 

С планом внеурочной деятельности можно познакомиться на сайте 

образовательной организации в разделе: Сведения об образовательной 

организации / Образование/ 

 

3.3. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

10 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

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 обязанностей 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; 
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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 армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

ВОВ 

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: 
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12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 
3.4. Характеристика условий реализации программы ООО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает в себя: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив Школы стабилен, высокопрофессионален: высшее образование 

имеет 8 (100%) педагогов. Награждены государственными и отраслевыми знаками отличия 2 педагога. 

Это «Почётный работник воспитания и просвещения» - 1 чел., награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации – 1 чел. 

Стабилен возрастной состав педагогического коллектива, большую часть которого составляют 

люди среднего возраста.  

На 01.09.23 г. в Школе 8 педагогических руководящих работников. 7 (70%) педагогических 

работников имеют квалификационную категорию. Из них 4 человека (40%) имеют первую 

квалификационную категорию, 3 человека (30%) – высшую и 1 человек (10%) соответствует 

занимаемой должности.
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП ООО 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования. Изменение парадигмы педагогического 

образования и превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность педагога - психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Именно поэтому на современном этапе развития системы образования 

возникает потребность организации психологического сопровождения внедрения ФГОС как на 

муниципальном уровне, так и на уровне каждого образовательного учреждения. 

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС ООО, которая с одной стороны, интегрировала бы диагностику, 

консультации, тренинги и другие формы психологической работы, и с другой стороны, включала бы 

сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. 

Данная система должна обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию 

и социализации. 

Разработка проблемы психологического сопровождения введения новых стандартов в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от 

индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и 

высоком инновационном потенциале. Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение 

учиться. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного 

фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее существенных идей 



 

59 

 

науки и культуры, а также концепцию развития универсальных учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 

позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное 

на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия постановки 

и решения проблем; коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты психологичны и требуют от 

команды школы не только владение способами организации процесса усвоения ребенком предметных 

(ЗУН), но и способами формирования универсальных учебных действий и личностных результатов. 

Именно поэтому так важно включение психолога в процесс проектирования и реализации 

мероприятий, связанных с переходом на новые стандарты. 
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Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного 

участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев 

определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются: 

1) успешность деятельности учащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимо также 

осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который выдвигает на первое 

место не информированность ученика (учителя, родителя), а способность организовывать свою 

работу. Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать постановку самой задачи, 

оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных действий. Психологический 

механизм формирования компетентности существенно отличается от механизма формирования 

понятийного «академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, 

необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периодически 

приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом, является одним из 

средств повышения интереса к инновационной деятельности. Способствует анализу школьной среды 

с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития школьника, и 

тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; 

определению психологических критериев эффективного обучения и развития школьников, разработке 

и внедрению определенных мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как 

условия успешного обучения и развития школьников. 

 
Цели и задачи  

Цели психолого-педагогического сопровождения: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного эксперимента для 

создания социально – психологических условий нормального личностного развития учащихся (в 
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соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы развития 

универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения удовлетворения 

изменяющихся образовательных запросов семей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе 

внедрения ФГОС ООО; 

2. Развитие психолого-педагогической   компетентности   (психологической   культуры)   учащихся, 

родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у учащихся 

младшего школьного возраста и учащихся основной школы. 

4. Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиям обучении; поддержка в 

решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; помощь в 

решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута; формирование жизненных навыков; формирования навыков 

позитивного коммуникативного общения; профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика 

девиантного поведения. Предпрофильная ориентация. Сопровождение одаренных учащихся, детей 

«группы риска», учащихся, находящихся под опекой. 

5. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого- педагогической помощи таким детям. 

7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе 

внедрения ФГОС. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

в рамках реализации ФГОС ООО 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· реализация развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную 

ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение 

проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического 

развития или формирования личности школьника (постановка психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление 

долговременного плана развития способностей или других психологических образований. 

3.  Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью 

создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 
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предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

7. Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. 

Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением становится 

готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей. 

Формы работы психологического сопровождения школы 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных учащихся, 

находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся по социально- 

профессиональному самоопределению, уделяется индивидуальным консультациям по вопросам 

выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся.  

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, взаимоотношения, 

профориентация учащихся среднего звена. 
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2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится 

обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, тренингов, практических занятий, лекций. 

 

3. Работа с родителями. 

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 

подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида 

деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные 

консультации - так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных 

родительских собраний по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 

которых принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической деятельности. 

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Информационно-образовательная среда     

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся.    Основными компонентами ИОС Школы 

являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося;  

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства);  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;  

- информационно-телекоммуникационная    инфраструктура;  

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды.  

ИОС Школы предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий 

с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 



 

67 

 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении;  

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

(портала) образовательной организации;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 

и  оценок за эти работы;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;  
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- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 

и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей;  

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете;  

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.       

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной  

среде  организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети на территории организации.   Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и квалификации 

работников, ее использующих и поддерживающих Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и квалификации 

работников, ее использующих и поддерживающих.     Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации 

(Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция). Федеральный закон «О персональных данных» от 

27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция). Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя 

редакция). Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816). 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
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основного общего образования обеспечивает:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и 

объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;  

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.      

В Школе закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс.   Критериальными источниками оценки материально-

технических условий образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: - 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации программ; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами  

В зональную структуру образовательной организации включены: участки (территории) с 

целесообразным набором оснащенных зон; входная зона; учебные кабинеты, мастерские для 

организации учебного процесса; лаборантские помещения; библиотека с рабочими зонами: 

книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; актовый зал; спортивные сооружения (зал, 
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стадион, спортивная площадка); пищевой блок; административные помещения; гардеробы; 

санитарные узлы (туалеты); помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.   

Состав и площади помещений предоставляют условия для: основного общего образования 

согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; организации 

режима труда и отдыха участников образовательного процесса; размещения в кабинетах, 

мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) 

входят: учебный кабинет русского языка и литературы; учебный кабинет иностранного языка;  

учебный кабинет истории и обществознания; учебный кабинет географии, биологии, химии; 

учебный кабинет математики и информатики; учебный кабинет (мастерская) технологии; 

учебные кабинеты начальных классов. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:  

- школьная мебель;  

- технические средства;  

- лабораторно-технологическое оборудование;  

- фонд дополнительной литературы;  

- учебно-наглядные пособия;  

- учебно-методические материалы.  

В базовый комплект мебели входят:  

- доска классная;  

- стол учителя;  

- стул учителя (приставной);  

- кресло для учителя;  

- столы ученические (регулируемые по высоте);   

- стулья ученические (регулируемые по высоте);   

- шкаф для хранения учебных пособий;  

- стеллаж демонстрационный.     

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят:  

- компьютер/ноутбук с периферией;  

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;  

- сетевой фильтр.       

Спортивные площадки, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащаются:  
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- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм;  

- стеллажами для спортивного инвентаря;  

- комплектом скамеек. 

 


