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Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели реализации образовательной программы основного общего 

образования (далее-ПООО)  
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование 

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).  
Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования.  
ООП, разработанная Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

школой №8 (далее-МБОУ школа №8), является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность МБОУ школы №8 в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  
Нормативным основанием разработки  ООП является: 

Конституция Российской Федерации;  
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);  

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);  
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966;  
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);  
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 

996-р; 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 



утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. №28;  

Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-  
19) (СП3.1\2.4.3598-20), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 (с изменениями на 20 июня 2022 года);  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021г. №2;  

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы №8; 
Локальные акты МБОУ школы №8.  
Адресность программы: ПООО адресована всем участникам образовательных 

отношений МБОУ школы №8.  
ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть ПООО составляет 70%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, 30% от общего объема 

содержания программы.  
ООП реализуется Школой самостоятельно. 

Нормативный срок освоения ООП – 5лет. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов 

В основе ООП лежат следующие принципы и подходы:  
системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  
признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  

преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 
целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности;  
обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 
принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы;  

принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 
СанПиН РФ.  
ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—
15 лет, связанных:  



с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  
формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  

овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и сверстниками.  
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. 

е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется:  

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в  

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и  
в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собствен-
ной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления 

и протеста;  
изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации.  
Обучение по индивидуальному учебному плану организуется в соответствии с Порядком 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.  
Механизмы реализации ООП 
ООП реализуется МБОУ школой №8 с использованием внутренних и внешних ресурсов 
путем организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах 
образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций.  

Внутренние ресурсы:  
 кадровые (педагогические работники, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь);
 финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, гранты);
 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-

методическим);
 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах,

о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым 
сотрудником в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, 
администрации, прочих работников школы).  



Внешние ресурсы, используемые МБОУ школой №8, представляют собой сторонние  
образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы, а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую  
и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 
общеобразовательной программы:  

МБУ ДО «Детский-юношеский центр»;  
МБУ ДО «Центр детского технического творчества»; 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.   
Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) МБОУ школы № 8, которая регламентируется положением о 

ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля основных  
направлений деятельности школы, в том числе проведения разнообразных видов 
мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образовательных 

результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, которые 
ее обеспечивают. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП 

 ООП разрабатывается в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом 
Примерной основной образовательной программы (ООП).  

ООП, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — это учебно-
методическая документация (учебный план, календарный план, учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, иные компоненты), 
определяющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.  
ООП разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 
развития регионов, этнокультурных особенностей населения.  

ООП содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 
определенные во ФГОС ООО.  

ООП включает следующие документы: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы; 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график;  
календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ 

школой №8 или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде 
обучения);  

характеристику условий реализации программы основного общего образования 
в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися ООП ООО: личностным, метапредметным и предметным.  
Личностные результаты освоения обучающимися ООП ООО включают:  

Гражданское воспитание:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  
активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных  



нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

нуждающимся в ней).  
Патриотическое воспитание:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране.  

Духовно-нравственное воспитание:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей  
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в  
условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетическое воспитание:  
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни;  
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  
Трудовое воспитание:  
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  



готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  
Экологическое воспитание:  
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  
Ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на  

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать свое развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 
и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить  

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  
Личностные результаты освоения ООП достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы 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 основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

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

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

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

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды.  
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать:  

универсальными учебными познавательными действиями; 
универсальными учебными коммуникативными 
действиями; универсальными регулятивными действиями.  

Метапредметные результаты включают:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

1) базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и  

сравнения, критерии проводимого анализа;  
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение:  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой.  



Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация:  
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,  

принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять 
алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ  

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль:  
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  
оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  
открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг.  
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  
Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

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

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов.  
Требования к предметным результатам:  

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретные умения;  

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  



определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 
«Биология» на базовом уровне;  

определяют требования к результатам освоения курсов внеурочной деятельности: 
«Разговоры о важном», «Школьный спортивный клуб».  

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки. 

 

Предметные результаты: 

 

По учебному предмету  «Русский язык»:  
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 
взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации):  

-создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 
личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной  
литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 
выступление с научным сообщением;  

-участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 
четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;  

-овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 
ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи;  

-овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым);  

-понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста;  
-овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

-представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде  таблицы,  схемы;  представление  содержания  таблицы,  схемы  в  виде  текста;  
комментирование текста или его фрагмента; 

-передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных  
текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание, 

рассуждение-доказательство,   рассуждение-объяснение,   рассуждение-размышление)   с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 

слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); -устный 

пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; -извлечение 

информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, свободное 

пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме;  
-создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность;  



-оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 
автобиография, характеристика);  

-составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата;  
-осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;  
-анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний  

с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 
выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 
успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание 

богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка;  
3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: -
вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова;  
-вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем;  
-определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ;  
-определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту);  
-распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова;  
-распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 

или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 
заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова;  
-распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 

деепричастий;  
-определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание);  
-распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные);  
-распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 
однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями;  
-распознавание косвенной и прямой речи;  
-распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 
главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных;  
-распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные);  
-определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 

видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 
второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства);  

-распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 



предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 
последовательным подчинением придаточных);  

-распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 
между его частями;  

-распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 
различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях;  

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

-проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического анализа слова;  

-проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; -
проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; -
проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение  

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; -проведение анализа 
текста с точки зрения его соответствия основным признакам  

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности);  

-проведение смыслового анализа текста;  
-проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев;  
-проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте;  
-проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

-выявление  отличительных  признаков  текстов  разных  жанров  (расписка,  заявление,  
инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 
интервью, репортаж, автобиография, характеристика);  

-проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических);  

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
соответствии с ситуацией и сферой общения:  

-осознанное расширение своей речевой практики;  
-использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 
словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме), для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической 

информации при построении устного и письменного речевого высказывания;  
6) овладение  основными  нормами  современного  русского  литературного  языка  

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета;  

- соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных 
грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен 
существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов;  

- употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен 

существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; 
употребление предлогов из - с;  

- в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и 
деепричастного оборотов;  

-построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 
сложносокращенными словами;  



-построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, 
сложных предложений разных видов;  

-соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в 

составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; 

-слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

-соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, 
в простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в 
сложном предложении, при передаче чужой речи;  

-редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы;  

-сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных 
ошибок и недочетов в тексте. 

 

По учебному предмету  «Литература»: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в  
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 
картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов:  
-умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи;  
-овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных 

понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию;  
-умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению);  
-выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  



-умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

-умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 
музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;  
5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 
на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты;  
8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов эстетического анализа):  
-«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. 

Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в 

стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», 

роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующ х писателей: Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. 

Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма 

A.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: 

«Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. 

Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, 

М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем 

трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. 

Белов, B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. 

Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;  
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества  

и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 
обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

 
 



11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 
деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 
результатов);  

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

По учебному предмету  «Иностранный язык (английский)»:  
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 

подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий 

мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:  

-говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или 

без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными  
и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять 
результаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз;  

-аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  
-смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и 

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе 

выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 

понимать представленную в них информацию;  
-письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом 100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и 

(или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные 

модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100-120 слов;  
2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
- владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, 
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 



-орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 
лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь;  

-пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера);  
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка;  
4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 
родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии;  

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании);  
- иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого 

иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 
наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

-представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение  
к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
общении;  

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 
при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание 
предмета вместо его названия;  

-при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку;  
8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 
рамках изученной тематики;  

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 
тематики;  

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности;  

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть 
при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности;  

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  
-участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 
 



ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет;  
- использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  
-знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России;  
-достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», 
«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне):  

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 
множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов;  
2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний;  

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с 

числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, 

округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений;  
4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности;  
5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других 

предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и 

координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем;  
6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и  
наименьшеезначенияфункции;умениеоперироватьпонятиями:прямая  
пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 
пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 

использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 
задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами;  
7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы 

суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов 

и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 
движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 



неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 
правдоподобность полученных результатов;  

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в 

том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов;  
10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно  
точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 
параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире;  

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 

косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 

окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей;  
12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры 

от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или 
символьному описанию;  

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 
точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение 

векторов; умение использовать векторы и координаты для представления данных и 
решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни;  

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире;  
15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях;  
16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 
законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 
открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 
 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения 
учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных;  
2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024  



в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять 
арифметические операции над ними;  

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой 
(на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио;  

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования;  
5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 
алгоритма и его свойств;  

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и 

отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать 

задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных типов 

(числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, 

определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  
7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 
последовательности;  

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 

программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и 

тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги;  
9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 
различных видов информации, навыками создания личного информационного 

пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных 
услуг, цифровыми образовательными сервисами;  

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать 

информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для 

расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 
задачах из разных предметных областей;  

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с информатикой, программированием и современными информационно-
коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли;  

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 
средств информационно-коммуникационных технологий;  



13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 
права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 
безопасные стратегии поведения в сети;  

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании 

ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных)  
с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 
субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);  

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 
кибербуллинг, фишинг). 

 

По учебному предмету  «История»:  
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 
России; определять современников исторических событий, явлений, процессов;  

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 
различные исторические эпохи;  

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 
и практических задач;  

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;  
5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов;  
6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 

возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий;  
7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи;  
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 
извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 
работе с историческими источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 
основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 
из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации;  



14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной  
и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 
наследию народов России. 

 

По учебному курсу «История России»:  
-знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с 

древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
- важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития, в том числе по истории России:  
Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской 

истории.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Образование Руси:  

Исторические условия образования государства Русь. Формирование территории. 
Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его значение. 
Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X - начале XII в.:  
Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный уклад, 

крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 

Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 
политика и международные связи. Древнерусская культура.  

Русь в середине XII - начале XIII в.:  
Формирование системы земель - самостоятельных государств. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 
Формирование региональных центров культуры.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.:  
Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы русских земель после 

монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе 

героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная церковь  
в ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы 
и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные 
связи и коммуникации.  

Формирование единого Русского государства в XV веке:  
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической 
роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование единого аппарата управления. Культурное пространство единого 
государства.  

Россия в XVI веке:  
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Органы 

государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и 

церковь. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 
самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. Социальная структура российского  
общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения. Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина:  
Сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей.  
Смута в России:  



Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основных 
этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-
освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года 

и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени.  
Россия в XVII веке:  

Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный раскол. 

Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. 

Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные 

движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и 

Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Развитие образования и научных знаний.  
Россия в эпоху преобразований Петра I:  

Причины и предпосылки преобразований. Экономическая политика Петра I. Роль 

государства в создании промышленности. Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы управления. 

Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. 

Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований.  
Эпоха «дворцовых переворотов»:  

Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика 
России в 1725-1762 гг.  

Россия в 1760-1790-х гг.:  
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Политическое развитие. 

Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 

противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги.  
Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских 
сословий. Российская наука. Отечественное образование.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.:  
Внутренняя политика Александра I в начале царствования. Проекты либеральных 

реформ. Негласный комитет. Реформы государственного управления. Внешняя политика 
России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие отечественной и мировой 

истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов.  

Внутренняя политика Николая I:  
Реформаторские и консервативные тенденции. Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного переворота и его 

особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. 

Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 

1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская 

война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Национальная и религиозная политика. Общественное движение в период правления. 
Многовекторность внешней политики империи.  

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Национальная  
и религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. 



Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и 

общественные движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России 

во второй половине XIX в.  
Россия на пороге XX в.:  

Динамика и противоречия развития. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Имперский 

центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические 

движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая 

российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные 

Законы Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 

1907-1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая 

II. «Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  
По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество.  
История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний 

Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, 
Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока.  

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 
Культура эллинистического мира.  

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 
христианства.  

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика 

основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в 

Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные 

отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама.  
Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений 

в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.  
Реформация и контрреформация в Европе.  
Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в 

конце XV - XVII вв.  
Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце 

XV - XVII вв. 

Борьба  христианской  Европы  с  расширением  господства  Османской  империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в.  
Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия.  
Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 

британских колоний в Северной Америке и образование США.  
Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке.  
Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - 

начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и 
парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого 

государства в Италии.  



США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США.  
Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в.  
Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, 

Китая, Японии в XIX - начале XX в.  
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

По учебному предмету  «Обществознание»:  
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института; характерных чертах общества;  

-содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 
отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего  
и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового 

и семейного права, основы налогового законодательства);  
-процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 
правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего);  

-системе образования в Российской Федерации;  
-основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в 
том числе от терроризма и экстремизма;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины);  
-государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций;  

-разного типа социальных отношений;  
-ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности;  
-связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве;  
4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 
элементы и основные функции;  

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции;  

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 
включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства;  
-связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;  
7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, 



в том числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных 
технологий в современном мире;  

- социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 
образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

- необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; 

проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»;  
-для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей;  
8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 
ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 
типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;  
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из 
Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов;  

-умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 
модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 
информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет;  
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 
поведения человека, личным социальным опытом;  

-используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 
аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 
предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик);  
-осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;  
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и  
в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства;  

- для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 
собственных перспектив в профессиональной сфере;  

-для опыта публичного представления результатов своей деятельности в 
соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 
доверенности, личного финансового плана, резюме);  

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 



 

По учебному предмету « География»:  
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места 

географической науки в системе научных дисциплин;  
2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших 
дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 
терминологии и их использование для решения учебных и практических задач;  

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на 
основе выделения их существенных признаков;  

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 
известных характерных свойств;  

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными  
и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 
явлениями и процессами;  

7) умение использовать географические знания для описания существенных 
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве;  

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, 

практических задач в повседневной жизни;  
10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач;  

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития;  

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 
определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 

улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни 
человека, семьи и финансового благополучия. 

 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне):  
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента 

в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и 

технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной 

картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий;  
2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования 

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать 

явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие 

материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое 

движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение  



и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование 

(испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового 

излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных 

ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и 

на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать 

проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки;  
3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы 

изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности 

Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 
(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная 
влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых  
и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 
физических измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью 
усреднения результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений;  

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 
безопасного труда:  

-наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 
экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, 
описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы;  

-проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 
планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной погрешности результатов измерений;  
-проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно 

собирать экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 
учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследования;  

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 
абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения 
физических процессов;  

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-
следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических 

явлений, физические законы, закономерности и модели;  
8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие 

задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее 

решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи;  



9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 
бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 
закономерности;  

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования;  
11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе 

умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования 

текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников; 
12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 
совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его;  
13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как 
сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне):  
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 
условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук;  
2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 
основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее 

для решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул;  
3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает:  
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 

кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 

массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 

связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, 



обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно 

допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы;  
-основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;  
-теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных 

и теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций;  
4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы;  
5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 
вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 
восстановитель;  

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов 

(вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, 

алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота  
и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, 

угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать 

свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ в 

зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений в 

различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду;  
7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 
химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними;  
8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 
количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или 
продуктов реакции;  

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 
сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием;  
10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов:  
-изучение и описание физических свойств веществ; 

-ознакомление с физическими и химическими явлениями;  
-опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

-изучение способов разделения смесей; -получение кислорода и 

изучение его свойств; -получение водорода и изучение его свойств; 

-получение углекислого газа и изучение его свойств; 
-получение аммиака и изучение его свойств;  
-приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; -
исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; -
применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения  



характера среды в растворах кислот и щелочей; -изучение взаимодействия кислот с 
металлами, оксидами металлов, растворимыми и  

нерастворимыми основаниями, солями; -
получение нерастворимых оснований;  
-вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

-исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;  
-решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»;  
-решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»;  
-решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения»;  
-решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 

-химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 
ионного обмена;  

-качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 
бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 
аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка;  

-умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 
графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности;  

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 
природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 
воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека;  

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 
использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве;  
13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов;  
14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией 

и современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что 

позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного 

предмета при переходе на уровень среднего общего образования;  
15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); 
умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и 

практическом применении. 

 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне):  
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  
2) умение применять систему биологических знаний:  
-раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов 
живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой 

природой;  
-сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции;  
3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии:  
-использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;  



4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 
использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 
явлений и процессов:  

- наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 
инструментов;  

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического 
мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

- строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и 
жизни человека;  

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 
экологическим факторам;  

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 
важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека;  

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 
носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков;  
9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 
факторе;  

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; 
о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления;  
11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов;  
12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы;  
13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических 

наук;  
14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 
достоверности;  

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 
исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их 
решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты;  

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 
предметов;  

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 
укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  
18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 

привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 
области здоровья;  

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 
культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»:  
Предметные результаты формируются по модулям: 

 



Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство»:  
-знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно- 

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 
предметном мире и жилой среде;  

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 
магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 
человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;  

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 
декоративно-прикладного искусства;  

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 
предметно-пространственной среды;  

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 
(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать 
неразрывную связь декора и материала;  

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-
прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 
плетение, ковка, др.;  

знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую 
природу, орнаментальность, стилизацию изображения;  

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный;  

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 
орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;  

знать  о  значении  ритма,  раппорта,  различных  видов  симметрии  в  построении орнамента 

и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; овладеть 

практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, 

сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные 

образы мирового искусства;  
знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 
злу, к жизни в целом;  

-уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 
крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);  

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 
дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада 
крестьянской жизни и памятник архитектуры;  

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта;  

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 
символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 
традиционный народный костюм;  

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 
хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;  

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 
разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение 
деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;  

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформлении 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 
Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 
 
 



целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 
сложившийся историей;  

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 
современной жизни;  

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о 
соотношении ремесла и искусства;  

-называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 
художественных промыслов;  

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 
народных промыслов;  

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 
промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;  

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 
изготовления и технике декора;  

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 
народных промыслов;  

-иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 
некоторых художественных промыслов;  

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 
вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 
логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа;6 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики;  
уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 
обстановке и характеризовать их образное назначение;  

-ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.;  

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 
оформлению пространства школы и школьных праздников. 

 

Модуль «Живопись, графика, скульптура»:  
характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства 

и их значение в жизни людей;  
объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей.  
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:  
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры;  
осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства;  
иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные 

материалы;  
иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов;  
понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические 
тела на двухмерной плоскости;  



знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», 
«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 
практике рисунка;  

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа;  

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 
плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого;  
иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;  
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие;  
знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи;  
определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;  
иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 
предметов или животных.  

Жанры изобразительного искусства:  
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;6 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 
искусства.  

Натюрморт:  
характеризовать   изображение   предметного   мира   в   различные   эпохи   истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать  о  натюрморте  в  истории  русского  искусства  и  роли  натюрморта  в 
отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных  

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;  
иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых  
средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет:  
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

как последовательности изменений представления о человеке;  
сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени;  
понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника;  
узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);  
уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена  великих  художников-портретистов  (В.  Боровиковский,  А.  Венецианов,  О. 
Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 

др.); знать  и  претворять  в  рисунке  основные  позиции  конструкции  головы  человека,  
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 
зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 
практике;  

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 
характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;  

иметь начальный опыт лепки головы человека;  



приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 
индивидуальности человека;  

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 
графических средств в изображении образа человека;  

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 
художественного образа;  

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности 
героя портрета;  

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. —западном и отечественном.  
Пейзаж:  
иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;  
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий  

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; знать правила 
воздушной перспективы и уметь их применять на практике; характеризовать 
особенности изображения разных состояний природы в романтическом  

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 
иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;  
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы;  
знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 
художников ХХ в. (по выбору);  

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы 
и каково его значение в развитии чувства Родины;  

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы;6 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 
памяти и представлению;6 иметь опыт художественной наблюдательности как способа 

развития интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;  
иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 
обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения  

самобытного лица культуры и истории народа;  
понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения.  
Бытовой жанр:  
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов;  
уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;  
различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 

-выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;  
иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;  
объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни; 
осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей;  
-иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 
античный мир и др.);  

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 
искусства;  



характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 
произведений европейского и отечественного искусства;  

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 
обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 
действительности.  

Исторический жанр:  
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высоким жанром произведений изобразительного искусства;  
знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки 

на Волге» И. Репина;  
иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.;  
уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты 

об античных героях принято относить к историческому жанру;  
узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли;  
знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, 

этапов работы над основным холстом;  
иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.  
Библейские темы в изобразительном искусстве:  
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства;  
объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;  
знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 
да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в  

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;  
уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 
«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;  

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 
темы;  

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 
Феофане Греке, Дионисии;  

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 
достижение отечественной культуры;  

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 
основе художественной культуры зрителя; 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 
общества, в жизни человека. 

 

Модуль «Архитектура и дизайн»:  
характеризовать  архитектуру  и  дизайн  как  конструктивные  виды  искусства,  т.  е. 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 
объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной  

среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 



объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн:  
объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств;  
объяснять основные средства — требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;  
составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач;  
выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»;  
применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем;  
определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции;  
соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы);  
применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции;  
объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт 
разработки логотипа на выбранную тему;  

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 
открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;  

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 
практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 
разворотов в качестве графических композиций.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  
иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни;  
выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 
выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний   на   образный   характер   постройки   и   её   влияние   на   организацию  
жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 
изменении облика архитектурных сооружений;  

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 
жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 
жизнедеятельности людей;  

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 
стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 
архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;  

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 
новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать  
о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и 
поисках путей их преодоления;  

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 
сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 
понимания своей идентичности;  



определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 
города как способ организации образа жизни людей;  

знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 
городского пространства в виде макетной или графической схемы;  

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 
архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 
школах ландшафтного дизайна;  

6объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 
между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;  

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 
построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер 
жизнедеятельности человека в предметах его быта;  

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 
предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 
объектов архитектуры и дизайна;  

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 
задач жизнедеятельности человека;  

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 
конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;  

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать 

понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, 

его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;  
иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме;  
уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 
прошлых эпох;  

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 
современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных 
задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);  

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт 
создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

 

По учебному предмету «Музыка»:  
Предметные результаты формируются по модулям: 

 

Модуль «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;  
характеризовать особенности творчества народных ипрофессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края;  
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины.  
Модуль «Европейская классическая музыка»:  
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав;  
определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные  
композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить  
примеры наиболее известных сочинений.  
Модуль «Русская классическая музыка»:  



различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 
произведение, исполнительский состав;  

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 
композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;  

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 
композиторов;  

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 
приводить примеры наиболее известных сочинений.  

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;  
различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе  
восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 
ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;  

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.  

Модуль «Народное музыкальное творчество России»:  
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не 
менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя);  

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 
музыки;  

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 
группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 
деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.  

Модуль «Жанры музыкального искусства»:  
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные и т.д.), знать их разновидности, 
приводить примеры;  

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 
 

Модуль «Музыка народов мира»:  
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в 
том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям;  

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 
музыки;  

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 
группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-
национальных традиций и жанров).  

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»:  
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки;  
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора  
Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»:  
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных  
инструментов, входящих в их состав; 



исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

 

По учебному предмету «Технология»:  
Предметные результаты формируются по модулям: 

Модуль «Производство и технологии» 

называть и характеризовать технологии;  
называть и характеризовать потребности человека;  
называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные 
материалы; сравнивать и анализировать свойства материалов; классифицировать 
технику, описывать назначение техники;  
объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 
предметного мира;  

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 
использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных  

объектов и д ; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;  
называть и характеризовать машины и механизмы; конструировать, оценивать и 

использовать модели в познавательной и практической деятельности; разрабатывать 

несложную технологическую, конструкторскую документацию для выполнения 
творческих проектных задач; решать простые изобретательские, конструкторские и техно-

логические задачи в процессе изготовления изделий из различных материалов;  
предлагать варианты усовершенствования конструкций; характеризовать предметы 

труда в различных видах материального производства;  
характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития 

приводить примеры развития технологий;  
приводить примеры эстетичных промышленных изделий; называть 
и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; называть 

производства и производственные процессы; называть 
современные и перспективные технологии;  
оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 
оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических  

последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику; 

характеризовать  общие  принципы  управления;  анализировать  возможности  и  сферу 

применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии;  
называть и характеризовать биотехнологии, их применение; характеризовать 

направления развития и особенности перспективных технологий;  
предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 
определять проблему, анализировать потребности в продукте;  
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий;  

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

самостоятельно  выполнять  учебные  проекты  в  соответствии  с  этапами  проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении  
продукта на основе анализа информационных источников различных видов и 
реализовывать её в проектной деятельности;  



создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 
использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-
познавательных задач;  

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 
называть народные промыслы по обработке древесины; называть и 
характеризовать виды древесины, пиломатериалов;  
выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) 

по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные 
инструменты и приспособления;  

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать  материалы  для  изготовления  изделий  с  учётом  их  свойств,  технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;  
приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность;  
называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; называть и 

выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; называть виды 
планировки кухни; способы рационального размещения мебели; называть и 

характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать  
основные этапы производства;  

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её  
эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять  
контроль качества; 

характеризовать  группы  профессий,  описывать  тенденции  их  развития,  объяснять 

социальное значение групп профессий; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов;  
исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование;  
использовать  инструменты,  приспособления  и  технологическое  оборудование  при 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять  технологические  операции  с  использованием  ручных 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;  
инструментов, 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; определять 
качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных 
продуктов;  

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста;  
называть виды одежды, характеризовать стили одежды; характеризовать современные 

текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;  
самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; соблюдать 

последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия;  
выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий;  
исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;  



выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 
изделия по данной технологии;  

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия,  

находить и устранять допущенные дефекты; 
выполнять художественное оформление изделий;  
называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве;  
осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему;  
оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов 
продуктов; определять качество рыбы;  

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы; определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; характеризовать мир профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 
 

Модуль «Робототехника» 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;  
знать сферы применения робототехники, принципы работы робота, основные законы 

робототехники;  
называть виды транспортных роботов, описывать их назначение;  
называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота;  
характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах;  
называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

называть основные языки программирования роботизированных систем; 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в робототехнических системах;  
приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

характеризовать возможности роботов, робототехнических систем и направления их 

применения. 
 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  
называть виды и области применения графической информации;  
называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.);  
называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки);  
называть и применять чертёжные инструменты;  
знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием 

чертёжных инструментов; стандартов оформления;  
понимать смысл условных графических обозначений,  
знать принципы компьютерной графики и графического редактора 

называть виды конструкторской документации; знать правила 

чтения сборочных чертежей; 
 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей;  
уметь читать чертежи деталей.  



знать о применении программного обеспечения в создании проектной 

документации; выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и  
приспособлений;  

уметь применять навыки черчения на практике.  

Модуль «3Д-моделирование, прототипирование, макетирование» 

называть виды, свойства и назначение моделей; называть виды макетов и их  
назначение; 

создавать макеты различных видов;  
выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; выполнять сборку деталей 
макета; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями  

макетирования, их востребованность на рынке 
труда; характеризовать процесс 
прототипирования; называть виды прототипов;  
разрабатывать оригинальные конструкции на основе поставленной задачи; 
устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 
 

называть управляемые и управляющие системы, модели управления; 

называть признаки системы, виды систем; 

получить опыт исследования схем управления техническими системами; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

проектировать автоматизированные системы; 

конструировать автоматизированные системы;  
пользоваться моделями роботов-манипуляторов со сменными модулями для 

моделирования производственного процесса;  
распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

классифицировать типы передачи электроэнергии;  
объяснять принцип сборки электрических 
схем; выполнять сборку электрических схем;  
определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов;  
объяснять применение элементов электрической цепи в бытовых приборах; 

различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

различать аналоговую и цифровую схемотехнику;  
программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; 
различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их  
востребованность на рынке труда . 

 

Модуль «Растениеводство»  
характеризовать основные направления растениеводства; описывать полный 

технологический цикл получения наиболее распространённой растениеводческой 

продукции своего региона;  
характеризовать виды и свойства почв данного региона;  
называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; называть 

полезные для человека грибы; называть опасные для человека грибы; 

 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений 
и их плодов;  

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в  



растениеводстве;  
получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; характеризовать мир профессий, связанных с 
растениеводством, их востребованность на рынке труда. 

 

По учебному предмету «Физическая культура»:  
Предметные результаты формируются по модулям:  

Модуль «Легкая атлетика»  
выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости, координации и формирование телосложения;  
выполнять опорный прыжок с разбега ;  
выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости;  
выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

Модуль «Гимнастика»  
осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  
выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости, координации и формирование телосложения;  
выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине; в 

передвижениях по гимнастическому бревну, по гимнастической стенке;  
выполнять лазанье по канату;  
Модуль «Зимние виды спорта» (лыжи) 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом;  
выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

Модуль «Спортивные игры» (баскетбол, волейбол, футбол)  
демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении, технические действия без 
мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности);  
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача, приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные 
зоны площадки соперника; использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности);  
футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега, ведение мяча с разной 
скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу  
с разбега; использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности). 

 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности":  
Предметные результаты формируются по модулям: 

Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  
объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 
характера);  

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 
возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);  

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 
нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;  



классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 
опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том 

числе техногенного происхождения; раскрывать общие принципы безопасного поведения.  
Модуль «Безопасность в быту»:  
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать источники 

опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, 
бытовая химия, медикаменты);  

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту;  
распознавать ситуации криминального характера;  
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного  

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 
канализация, электроэнергетические и тепловые сети);  

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно действовать 
при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать 
первичные средства пожаротушения.  

Модуль «Безопасность на транспорте»:  
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения;  
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;  
безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 
вызванного террористическим актом.  

Модуль «Безопасность в общественных местах»:  
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 
криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество,  

хулиганство, ксенофобия);  
соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе);  
знать правила информирования экстренных служб; безопасно действовать при 

обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) вещей и 
предметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий;  

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 
местах;  

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 
при захвате и освобождении заложников;  

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.  
Модуль «Безопасность в природной среде»:  
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества;  
помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке;  
соблюдать правила безопасного поведения на природе; объяснять правила 

безопасного поведения на водоёмах в раз-  
личное время года;  
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 
ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 



происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров 

(лесные, торфяные, степные);  
характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 
опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;  

знать и применять способы подачи сигнала о помощи.  
Модуль «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа  
жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;  
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 
благополучия);  

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 
алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);  

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-  

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 
биолого- социального характера;  

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях 

Модуль «Безопасность в социуме»:  
приводить примеры межличностного и группового конфликта; характеризовать 
способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; характеризовать опасные 
проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг  

(травля));  
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на 
их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям;  
соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);  
соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми  

и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 
кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;  

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 
современных молодёжных увлечений;  

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 
манипуляциях.  

Модуль «Безопасность в информационном пространстве»:  
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 
террористические и иные деструктивные интернет-  

сообщества);  
владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций; характеризовать и предотвращать 
потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета (например: мошенничество, 

игромания, деструктивные сообщества в социальных  
сетях).  
Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 
сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической  



деятельности; объяснять организационные основы системы противодействия терроризму 
и  

экстремизму в Российской Федерации; распознавать ситуации угрозы террористического 
акта в доме, в общественном месте;  
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов;  
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников.  
Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»:  
характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;  
объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 
условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 
различного характера;  

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 
ситуациях;  

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 
 

Учебные курсы предметной области Основы духовно-нравственной 

культуры народов России:  
«Религии России»:  
1) овладение целостными представлениями о духовно-нравственном пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества;  

2) способность применять понятийный аппарат исторического, духовно-религиозного 
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современного;  

3) умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
религиозных источников, раскрывая её духовную и познавательную ценность;  

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в духовной сфере.  

«История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней»  
- овладение целостными и систематизированными знаниями об основных 

периодах нижегородской истории как неразрывной части истории России, об 

историческом и духовно-нравственном пути нижегородцев, осваивавших и 

обустраивавших свой родной край и своё Отечество;  
- усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса, способность 

применять его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только 
нижегородской истории, но и истории России, её прошлого и настоящего;  

- приобретение знаниевой информации о географическом положении и 
административном устройстве Нижегородского края, истории его заселения и 

освоения, социальном, этнонациональном и конфессиональном составе населении, 
экономическом, общественно-политическом, культурном, духовном развитии 

Нижегородской земли в различные периоды её истории;  
- готовность применять исторические и культурологические знания для выявления  

и сохранения исторических и культурных памятников своего родного края и других 
регионов страны.  



Результаты внеурочной деятельности 

Ожидаемые результаты:  
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  
• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 
 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ПООО 
 

1.3.1. Общие положения  
ФГОС ООО «независимо от формы получения основного общего образования и формы 

обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования». ФГОС задает основные 
требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 
является частью управления качеством образования в школе и служит основой при 

разработке школой Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения ПООО и обеспечение эффективной 
«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются:  
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 

процедур. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой  

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися ПООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио,  
внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

Внутренняя оценка планируемых результатов освоения ПООО  



Внутренняя оценка  Планируемые результаты освоения ООП  

Стартовая   Предметные Метапредметные Личностные 

диагностическая работа  результаты результаты результаты 

     

Текущая  и тематическая Предметные Метапредметные  

оценка   результаты результаты  

    (познавательные,  

    регулятивные,  

    коммуникативные УУД)  

Внутришкольный  Предметные Метапредметные Личностные 

мониторинг   результаты результаты результаты 

образовательных   (познавательные, (выявление 

достижений    регулятивные, индивидуальных 

    коммуникативные УУД) показателей развития 

     личности 

     обучающегося) 

Портфолио    Метапредметные Личностные 

    результаты результаты 

    (познавательные, (выявление 

    регулятивные, индивидуальных 

    коммуникативные УУД) показателей развития 

     личности 

     обучающегося) 

Промежуточная и Предметные Метапредметные Личностные 

итоговая аттестация результаты результаты результаты 

обучающихся    (выявление 

     индивидуальных 

     показателей развития 

     личности 

     обучающегося) 

 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется  
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся.  
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

оценки предметных и метапредметных результатов;  
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений и для итоговой оценки;  



использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ПООО 

предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения 

навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; обеспечивает 

возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в  
интересах всех участников образовательных отношений. 

 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов ПООО, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение:  
-универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 
включая общие приемы решения задач);  

-универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером);  

-универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).  
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга определяется согласно плану ВСОКО (внутренняя система оценки качества 

образования). Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке функциональной грамотности:  

 читательскую грамотность;

 математическую грамотность;

 естественно-научную грамотность;



 глобальные компетенции;

 финансовую грамотность;

 креативное мышление. 
цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 
Формы оценки:  
- для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе;  
-для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью;  
-для проверки метапредметных результатов (сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий) — оценка результатов 
выполнения, включая защиту, групповых или индивидуальных учебных проектов.  

Практикоориентированные задания для формирования и оценки функциональной 
грамотности включены в урочную и внеурочную деятельность.  

Периодичность проверки читательской и цифровой грамотности, проведение оценки 
функциональной грамотности проводится согласно плану ВСОКО.  

Оценка результатов выполнения групповых или индивидуальных учебных проектов 
проводится в рамках одного или нескольких учебных предметов.  

Проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения  
в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, к оформлению и защите индивидуального проекта, а также 

критерии оценки проектной работы прописаны в Положении о проектной деятельности 
обучающихся 5-9 классов.  

Подготовка проекта (исследования) в МБОУ школе №8 включает требования по 
следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности.  
Организация проектной (исследовательской) деятельности предполагает то, что 

обучающиеся сами выбирают тему проекта (исследования), проекты выполняются 

обучающимися самостоятельно под руководством педагогического работника. Результат 
проектной (исследовательской) деятельности предполагает практическую направленность.  

Оценка за выполнение индивидуального проекта фиксируется в оценочном листе, 
который включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся  
планируемых результатов по отдельным предметам.  



Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является  

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

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

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.).  
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

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

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  
Обобщенный критерий «Применение» включает:  
-использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций  
и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном 
процессе;  

-использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  
Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  
В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 
применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 
приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 
«функциональность» разделяют:  

-оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 
при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 
рамках форми рующего оценивания по предложенным критериям;  

-оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 
например элементов читательской грамотности (смыслового чтения);эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 
критериям;  

-оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях.  

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) 

знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Эти процедуры проводятся в рамках внутришкольного мониторинга.  
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также МБОУ школы №8 в ходе 
внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ПООО. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  



Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Стартовая диагностическая работа проводится 

учителем в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

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

корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные  
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

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

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 
предметам, вводимым МБОУ школой №8 самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой МБОУ школой №8.  
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной 
деятельности и его индивидуализации.  

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем в виде 
«портфолио».  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. Портфолио оформляется в 

соответствии с Положением о портфолио обучающегося по ФГОС ООО.  
Возможно использование электронного портфолио. При этом 

применяется технология распределенного реестра.  
Электронное портфолио - это облачный сервис, который позволяет обучающимся 

собирать и хранить свои награды и достижения и делиться своими успехами. Школьники, 



которые участвуют в различных олимпиадах, конференциях и конкурсах - потенциальная 

аудитория сервиса. У школьников будет возможность создать свое портфолио, 

подтверждать и хранить все достижения - дипломы и сертификаты о победах и участии в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях - в едином удобном сервисе. Высшие учебные 

заведения смогут получить доступ к портфолио школьника и отслеживать 

индивидуальную траекторию успеха будущего абитуриента, информировать аудиторию о 

мероприятиях. С помощью сервиса автоматически оповещать об олимпиадах и конкурсах 

большое число потенциальных участников. Блокчейн технологии обеспечат защиту 

информации, верификацию данных, подтверждение дипломов и участие в мероприятиях, 

организованных в системе "Электронное портфолио".  
Внутришкольный мониторинг включает оценочные процедуры: 

1.Оценка качества образовательных результатов.  
2. Оценка качества организации и осуществления образовательной деятельности.  
3. Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается  

согласно плану ВСОКО. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений, учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках.  
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой за учебный год. 

Промежуточная аттестация также проводится при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ являющихся частью внеурочной деятельности согласно 

Положению об организации и осуществлению образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам МБОУ школы 

№8.  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  
Промежуточная аттестация в Школе проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  
Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение ПООО. Порядок проведения ГИА 
регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  
Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  



Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 
уровне основного образования,

 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

 

2.Содержательный раздел  
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей  
В данном разделе ПООО приводится основное содержание рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей.  

Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе 
внеурочной деятельности), учебным модулям разработаны в соответствии с требованиями  
к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ПООО ФГОС ООО. 

Рабочие программы включают следующие разделы:  
1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  
3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

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

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.  
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий.  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей оформлены Приложением.  
Приложение Русский язык 5-9 класс. 

Приложение Литература 5-9 класс.  
Приложение Иностранный язык (английский) 5-9 класс.  
Приложение Математика (базовый уровень)5-9 класс. 

Приложение Информатика (базовый уровень)5-9класс. 
Приложение История 5-9 класс.  



Приложение Обществознание 6-9 класс. 

Приложение География 5-9 класс.  
Приложение Биология (базовый уровень)5-9 

класс. Приложение Физика (базовый уровень)7-9 
класс. Приложение Химия (базовый уровень) 8-9 

класс Приложение Музыка 5-8 класс.  
Приложение Изобразительное искусство 5-7 
класс. Приложение Технология 5-9 класс.  
Приложение Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 
класс. Приложение Физическая культура 5-9 класс. 
Курсы внеурочной деятельности: 

Приложение Разговоры о важном  
Приложение Школьный спортивный клуб  

На сайте Школы размещены рабочие программы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей согласно учебного 
плана текущего учебного года.  
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД)  

Целевой раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся обеспечивает:  
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  
формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных УУД;  
формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся, готовности к решению практических задач;  

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей  
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

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

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества.  

УУД- это обобщенные учебные действия, позволяющие 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, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на:  
овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
(универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 



сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

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

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия);  
включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (УУД). 

 

Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  
Содержание основного общего образования определяется ООП ООО. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. Рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в своих компонентах: как часть метапредметных 

результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета»;  
в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания.  
Реализация требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

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

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

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 
различных функциональных разновидностей языка, функционально смысловых типов 

речи и жанров.  
Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

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

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии.  
Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 
решения поставленной учебной задачи.  

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

Формирование базовых исследовательских действий  
Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение.  



Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.  
Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 
исследования.  

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

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

конференция, стендовый доклад и др.).  
Работа с информацией  
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

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

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 
(энциклопедий, словарей, справочников;  

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 
учебной задачей.  

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 
детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 
информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров;  
оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в 

нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.  
Выделять главную и дополнительную информацию текстов;  
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников информации.  
В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 
развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 
тексте и других источниках.  

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной  

установки.  
Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

и систематизировать эту информацию.  
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 
форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 



обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников.  
Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  
объяснять причины достижения (не достижения) результата деятельности. Осуществлять 

речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины,  
уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 
соответствие результата поставленной цели и условиям общения.  

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

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

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

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

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

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

Иностранный язык (английский) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного  
языка; применять изученные правила, алгоритмы.  

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 
средствами родного и иностранного языков.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 
явления иностранного языка, разные типы высказывания.  

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 
единицами диалога и др.).  

Использовать информацию, извлеченную из не сплошных текстов (таблицы, 
диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.  

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 
языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, 
с помощью словообразовательных элементов).  

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 
грамматические явления, тексты и т. п.).  

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию,  

представленную в разных формах: 

сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).  
Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения  
и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода);  

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



Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в  

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

аргументировать его.  
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические  

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

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации).  
Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий  
Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

и аргументировать способ деятельности.  
Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  
Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).  
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации.  
Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

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

 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  
Различать свойства и признаки объектов.  
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.  
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами.  
Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 
строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».  
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему.  
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример.  
Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические  

модели. 

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

Устанавливать противоречия в рассуждениях.  
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  



Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий  
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.  

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

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику.  

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно.  

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

графические способы представления данных.  
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи.  
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

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

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

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

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
передаче, формализации информации.  

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 
другими членами команды.  

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Удерживать цель деятельности.  
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности.  
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации.  
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  
Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  



— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

— почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  
Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  
Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся.  
Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  
Формирование базовых исследовательских действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  
Исследование процесса испарения различных жидкостей.  
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-
ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.  

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

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 
материалы, ресурсы Интернета.  

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 
вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

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

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме.  
Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах.  
Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.  
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

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

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования или проекта.  

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками команды.  

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

проявлений естественно-научной грамотности.  
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 
плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 
задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  

Объяснение причин достижения (не достижения) результатов деятельности по 
решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
поставленным целям и условиям.  

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 



 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  
Составлять синхронистические и систематические таблицы.  
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов.  
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

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

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было —стало») по 
заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы  
музеев, библиотек, средств массовой информации.  
Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость.  
Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 
механизмы государственного регулирования экономики: современные  

государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы 
политических партий, общественно-политических организаций.  

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта.  

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 
текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 
изменившихся ситуаций.  

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры.  

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и  

обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению.  
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы  

в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации.  

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  
Формирование базовых исследовательских действий  
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

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

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

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 
изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  



Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания).  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 
различных способов повышения эффективности производства.  

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

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

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

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 
географическую информацию, которая является противоречивой или может  

быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 
источников  

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

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

современных ситуациях, событиях.  
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи.  
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией.  
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации.  
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  



Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества.  
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

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

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  
Разделять сферу ответственности.  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий  
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

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

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 
социальных движений, реформ и революций и т. д.).  

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 
истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 
затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 
учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 
учебной и исторической литературе.  

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений.  

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

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

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

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 
изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания).  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 
различных способов повышения эффективности производства.  

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

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  
Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

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

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).  



Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей хозяйства России.  
Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 
географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  
Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 
обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

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

современных ситуациях, событиях.  
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи.  
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией.  
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации.  
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества.  

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности.  

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

Разделять сферу ответственности.  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

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

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



движений, реформ и революций и т. д.).  
Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 
затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 
учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 
учебной и исторической литературе.  

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества 

в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий».  
В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 
труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

способствует формированию универсальных учебных познавательных действий через 
освоению обучающимися основ духовности и нравственности, заложенных в российской культуре , 

формированию гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю страны, уважения к ценностям многонационального российского общества, этнокультурам 

народов России; формированию универсальных учебных коммуникативных действий через  
общение, восприятие и формулирование суждений, понимание намерения других, 
проявление уважительного отношения к собеседнику; формированию универсальных 

учебных регулятивных действий через принятие себя и других, осознанному отношению к 

другому человеку, его мнению, принятие себя и других, не осуждая.  
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  
Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне ООО является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД).  
Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

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



УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 
постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.  
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса).  
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.  
С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 
образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у  

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной 
траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная 
деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.  

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

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 
теоретический  

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания 
(ранее неизвестного или мало известного),на организацию его теоретической опытно-
экспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной:  

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 
получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования;  
на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных).  
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

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

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: обоснование 
актуальности исследования; планирование/проектирование исследовательских работ 
(выдвижение гипотезы,  

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; собственно 
проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и  

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; описание процесса исследования, 
оформление результатов учебно-исследовательской  

деятельности в виде конечного продукта; представление результатов исследования, где в 
любое исследование может быть  

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

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.  
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности  
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана  



с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 
заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения.  
С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:  
предметные учебные исследования; 
междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 
учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей  

знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. УИД в 
рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах.  
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие:  
урок-исследование;  
урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; урок-
эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности  

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

урок-консультация; мини-исследование в рамках домашнего задания. 

 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:  

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 
проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 
теоретических  

вопросов: 

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

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

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

— Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ?  
— Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; мини-исследований, 
организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков  

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

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад, 

реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 
 

предметным областям.  
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

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

в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого 
и полноценного исследования.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 
исследований, основными являются:  

социально-гуманитарное; 
филологическое; естественно-

научное; информационно-

технологическое; 
междисциплинарное.  



Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 
конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, 
телемост;  
исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 
научно-исследовательское общество учащихся.  
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов:  
письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций,  
обработки архивов, исследований по различным предметным областям.  
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными  

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 
сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 
действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование;  
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования,  
владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия  
в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.  
Особенности организации проектной деятельности  

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 
требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 
решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 
тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 
проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 
освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 
необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 
(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 
существующую или потенциально значимую проблему?».  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 



сбор информации/исследование; 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта;  
рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка 
качества выполнения.  
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 
быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).  
Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности  
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.  
С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:  
предметные проекты; 
метапредметные проекты.  
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения.  
Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 
монопроект (использование содержания одного предмета); межпредметный проект 
(использование интегрированного знания и способов учебной  

деятельности различных предметов); метапроект (использование областей знания и 
методов деятельности, выходящих за  

рамки предметного обучения).  
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 
обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем:  

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  
Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 
Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? и т. д.  
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы 
по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  
Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности  
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 
тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.  
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:  
гуманитарное; естественно-
научное; социально-

ориентированное; 
инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 



туристско-краеведческое.  
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; проектные недели; 

практикумы.  
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются:  
материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); медийный 
продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); публичное 
мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция,  

театральная постановка и пр.); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

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

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 
инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько  
обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые проектные действия:  
понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
умение планировать и работать по плану;  
умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 
умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку  

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);  
качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  
качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения);  
уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии)._  
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие в таких формах, как факультативные курсы, 

объединения дополнительного образования, секции, экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьное научное общество, научно-практические конференции, 

олимпиады, творческие конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  
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 - сеть Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ.  
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включать:  



• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативные курсы; 

• Курсы внеурочной деятельности; 

• объединения дополнительного образования; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования:  
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 



Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете.  
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов.  
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных  



с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-
архиваторов.  

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в  исследовании.  
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов.  
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно.  

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ПООО используются 
следующие технические средства и программные инструменты:  

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом,
устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь;  

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 
редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и 
оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий



Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. Обращение с устройствами ИКТ.
Выпускник научится:

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами.  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком.  

Фиксация изображений и звуков. 
Выпускник научится:  
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 
деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

      звукозаписей;  
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством;  
• осуществлять трёхмерное сканирование.  
Создание письменных сообщений. 
Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке.  



• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма;  

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей.  

Создание графических объектов. 
Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  
Создание музыкальных и звуковых сообщений. 
Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  
Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 
Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  
• проектировать  дизайн  сообщений  в  соответствии  с  задачами  и  средствами 

доставки;  
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  
Коммуникация и социальное взаимодействие. 
Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 
дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей.  



• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).  
Поиск и организация хранения информации. 
Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете.  

• создавать и заполнять различные определители;  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической и визуализации;  

• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Моделирование, проектирование и управление. 
Выпускник научится:  
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  
• моделировать с использованием средств программирования;  
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.  
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования.  
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, 

истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих 

случаях формируется общее умения поиска информации. Эффективная модель формирования 

ИКТ-компетентностности, когда ученики учат других - и в режиме лекции, и в режиме работы 

в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить 

вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-

поддержкой.  



Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - 
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, - учителей). Это 
может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся.  
Формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества.  
"Финансовая грамотность" - результат процесса финансового образования, который 

определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений в повседневной жизни, 

приобретение учащимися опыта в области финансовых отношений в семье, применение 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики. 

Формировать знания и навыки в области финансовой грамотности можно на учебных 

занятия, внеурочной деятельности, используя деловые, ролевые игры, игры-квесты, 

проектные работы, мини-исследования, практикумы, олимпиады и т. п.  
Диагностический инструментарий к программе мониторинга уровня 

сформированности УУД в Приложении к ПООО. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка  
Рабочая программа воспитания разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2 021-2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12ноября 2020г. № 29 45-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательн ых 

стандартов (далее-ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 

31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413).  
Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

ха рактеристик воспитательной работы, осуществляемой в Муниципальном бюджетном 

обще образовательном учреждении школе №8 (далее - школа ), разрабатывается с учётом 

государ ственной политики в области образования и воспитания.  
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования.  
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования 

и организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается  
и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений,  
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  
к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 
российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  
Программа включает четыре раздела: анализ воспитательного процесса, целевой, 

содержательный, организационный.  
Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел 1. Анализ воспитательного процесса в школе  
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС.  



Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 
представителями);

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 
Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат 
как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными 
руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

 

психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу?  
2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в  

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов;
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;

 взаимодействия с родительским сообществом;

 деятельности ученического самоуправления;



 деятельности по профилактике и безопасности;

 реализации потенциала социального партнерства;

 деятельности по профориентации обучающихся;

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 добровольческой деятельности обучающихся;

 работы школьного спортивного клуба. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа) 
в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

Раздел II. Целевой 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся, их родители(законные 

представители),представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 
 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 
 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  



в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  
Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 
 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.  
В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 
 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 
 



1.2 Направления воспитания 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по  
основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС . 

 
гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 
 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, сво 

ему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формировани
е российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичнос ти; 
 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравствен 

ной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тра 

диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе ро
 

ссийских традиционных духовных ценностей, приобщение 
 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможно стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной сре де, чрезвычайных ситуациях;


 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение професс ии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российск ом 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;


 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответств 

енного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиц 

ионных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружаю щей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления 
 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественног 

о образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
  

Целевые ориентиры  
Гражданское воспитание 

 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 
 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 
 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
 



Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 
 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 
 

Патриотическое воспитание 
 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 
 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

 

       Духовно-нравственное воспитание 
 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 
 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 
 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 
 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 
 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 
 

Эстетическое воспитание 
 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 
 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 
 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 
 



Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 
 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 
 

Трудовое воспитание  
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 
 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
 

Экологическое воспитание 
 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

 
в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.  
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности.  
Ценности научного познания  
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Раздел III. Содержательный 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации  
МБОУ школа № 8 - центр образования, культуры, отдыха, спорта в своем 

микрорайоне. Школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 

работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых 

районов. Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей 

и старших братьев, и сестер, которые также обучались в нашей образовательной 

организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям.  
Вблизи здания находится отделение почты, кулебакский металлургический колледж, 

центральная детская библиотека, редакция газеты «Кулебакский металлист», детский сад 

«Белочка.» Рядом с территорией школы расположен мемориал морякам-кулебачанам. На 

протяжении многих лет школа является лидером ученического самоуправления и детского 

движения в городском округе город Кулебаки. На базе школы функционирует детское 

общественное объединения «Импульс», школьный совет старшеклассников «Забота», 

волонтерский отряд.   
Деятельность современной школы невозможна без социального партнёрства, которое 

способствует расширению возможностей в получении обучающимися образовательных 
услуг. Партнерами МБОУ школы №8 являются:   

- дошкольные учреждения образования и общеобразовательные учреждения 
дополнительного и профессионального образования детей (детские сады, школы, центр  
детского технического творчества, детско-юношеский центр, спортивная школа, 
Кулебакский металлургический колледж);  

-учреждения культуры и искусства, спортивные организации (Дворец культуры им. 
Дубровских, физкультурно-оздоровительный комплекс «Темп», детская библиотека №2, 
художественная и музыкальная школы);  

- производственные предприятия и организации, различные государственные и 

негосударственные учреждения (среди них Центр занятости, Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделение по делам несовершеннолетних, 

детская поликлиника, органы опеки и попечительства и другие).  
Таким образом, механизмом реализации программы является совместная 

деятельность всех участников образовательного процесса во взаимодействии с 

социальными партнерами в соответствии с ежегодным планом воспитательной работы 
школы, в который включены мероприятия как традиционные, так и посвящённые 

определённым памятным событиям.  
Воспитание в школе осуществляется как: 
1. воспитывающее обучение, реализуемое на уроке;  
2. специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности;  
3. воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 
Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной  

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 
обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 
образовательном учреждении.  

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 
уклада школьной жизни, определяемого: 

 длительной историей существования школы, открытой в 1939г.
 большим коллективом обучающихся, создающим разнообразие темпераментов, 

способностей, желаний, интересов, возможностей;
 отношениями между педагогами, обучающимися, родителями как рядом 

проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми;
 сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок». 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  



 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации;

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 
эффективности.

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, 
таким как:

 ключевое комплексное дело «День знаний»;

 ключевое комплексное дело «Месячник безопасности»;

 акция «Голубь мира»;

 ключевое комплексное дело «День учителя»;
 ключевое комплексное дело «Мир добра и толерантности»;

 благотворительная акция "Подари ребёнку сказку";

 ключевое комплексное дело «Новый год у ворот»;

 ключевое комплексное дело «Месячник профориентации»;

 ключевое комплексное дело «Месячник патриотического воспитания»;

 ключевое комплексное дело «Международный день 8 Марта»;
 экологическая акция «Чистые берега»;

 благотворительная акция «День Книгодарения»;

 акция «Бессмертный полк»;

 акция «Георгиевская ленточка»;
Обогащение содержания традиционных мероприятий духовно - нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: организация 
диспутов, дискуссий на актуальные темы, организация деловых игр, мозговых штурмов, 

создание и использование компьютерных презентаций и медиа материалов, расширение 

воспитывающих возможностей школьного и классных сайтов.  
Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию 

физической культуры обучающихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как 
целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.  

Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, объединений дополнительного образования (кружков и 

секций), клубов и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

     функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех  

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. Указанные направления 
отражаются в календарном плане воспитательной работы и индивидуальных планах 

работы классных руководителей, а также в тематическом планировании учебных 

предметов.  
В рабочей программе и плане воспитательной работы модули располагаются в 

последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной деятельности 
школы.  



Инвариантные  модули:«Урочная  деятельность»,  «Внеурочная  деятельность», 

«Классное руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», 
«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление»,  
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьный  
спортивный клуб». 

 

2.2.1. Урочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;
 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 
занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 
реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 
воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 
и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 
России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 
курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления;

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы;

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными





потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 
индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.2. Внеурочная деятельность  
Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе Плана внеурочной 

деятельности основного общего образования, которые определили состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся (до 10 
часов в неделю), включая дополнительное образование, аудиторные и внеаудиторные 

занятия.  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных обучающимися курсов, занятий:  

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 
«ШСК»,  
 социальной направленности:  
«Тропинка к своему Я», «Правовед», «Мы в команде»,«Профориентация», «Введение в  

специальность», «Юные инспектора дорожного движения»; 

курсы, занятия общеинтеллектуальной направленности:  
«Проектно-исследовательская деятельность  

-курсы, занятия общекультурной, творческой направленности:: 

Маленький театр книги», «Духовно-нравственная этика», «Юный экскурсовод»;  
курсы, занятия духовно-нравственной направленности «Разговоры о важном», 

«Классные часы».  
2.2.3. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:  

 планирование и проведение классных часов;  

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 
возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 
общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный



поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  
 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников  
к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 
класса;  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  
 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  
 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;  
 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

Перечень традиционных классных часов, проводимых в МБОУ школе №8:  
 «Урок знаний»;
 «Урок правовых знаний»;

 «Урок экологии»;

 «Что такое толерантность»;

 «Безопасный интернет»;

 «Урок здоровья»;
 «День героев Отечества», посвященный мужеству и отваге героев Великой Отечест 

венной войны и героев – современников;
 «Я –гражданин России», в рамках Дня Конституции Российской Федерации;

 «Все профессии нужны, все профессии важны»;

 «Мы помним подвиг тот великий», посвященный Дню защитника Отечества;

 «День Земли»;

 «День космонавтики», «Гагаринский урок»;

 «Урок Победы»;
 цикл классных часов, посвященных памятным датам, согласно ежегодному кален дарю 

образовательных событий.

 

2.2.4. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий  

уровень  образования,  символизирующие  приобретение  новых  социальных 

статусов в школе, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров 
школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности;



 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся 
праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 
жителей города и округа;

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел;
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми.

 

2.2.5. Внешкольные мероприятия  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 
музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта;

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы.

 

2.2.6. Организация предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей 

программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды, 

отвечает требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-

пространственная среда выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – 

раскрыты, визуализированы.  
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона;  
- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  
- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися)  
с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 



государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 
военных, героев и защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России;  
- организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной  организации  звукового  

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  
- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  
- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную  
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 
работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации;  

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 
брать для чтения другие;  

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности.  

Предметно-пространственная  среда  строится  как  максимально  доступная  для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:  

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 
сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и 
решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 
сообщества в Совете школы;

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 
воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей;

 родительские  дни,  в  которые  родители  могут  посещать  уроки  и  внеурочные
занятия;

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов;



 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с 
участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 
совместная деятельность;

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 
школе в соответствии с порядком привлечения родителей;

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных

и общешкольных мероприятий воспитательной направленности;  
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.
 

 

2.2.8. Самоуправление  
Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления школы 

предусматривает:  
На уровне школы: 

 

- через деятельность выборного Совета, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  
- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.  
- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания; 

- участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности школы.  
На уровне классов: 

 

- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
 

- через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления: планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

- представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 
организацией:  

- защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 

2.2.9. Профилактика и безопасность  
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 
создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 
факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 
условия успешной воспитательной деятельности;



 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 
сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 
социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения 

в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 
объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, 
на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т. д.);

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 
развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 
воздействию, групповому давлению;

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 
себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 
обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.).

 

2.2.10. Социальное партнёрство  
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности;

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 
обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 
региона, страны;

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

МБОУ школа №8 сотрудничает с учреждениями:
- МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;
- МБУ ДО « Центр детского технического творчества»; 
 - Дворец культуры им Дубровских;  



- МБУ ДО Детская школа искусств;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Темп»; 
 - МБУ ДО Детская юношеская спортивная школа; - 
Центр занятости населения;
- Центральная городская библиотека, детские городские библиотеки №2;  

- КДН и ЗП, ОПДН;  

- Пожарная часть №65;

- Отделение ГИБДД МО МВД;

- Военный комиссариат г.Кулебаки;
- Кулебакский металлургический колледж;  
-ПАО «Русполимет». 

 

2.2.11. Профориентация  
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику  
и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает:  
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях той или иной профессиональной деятельности;

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 экскурсии на предприятия города и региона, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

 уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта 
«Билет в будущее»-8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 
Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ», «Успех каждого ребенка», 
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер - классах; участие в онлайн 
просмотров классных часов, в рамках проекта «Классные встречи РДШ».

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов 
по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 
будущей профессии;

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 
образования.

 

2.2.12. Детские общественные объединения В 
школе действуют детские общественные объединения:  
Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация;  
Детское общественное объединение «Радуга»  
Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные 

действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, 

формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  
-утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 



объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

-организацию общественно полезных дел;  
-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединение м, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступл ении в 
объединение;  

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 
событий;  

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  
-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

2.2.13. Школьный спортивный клуб  
Школьный спортивный клуб (далее- ШСК) - это общественное объединение учителей  

и учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. 

Работа ШСК строится в соответствии с Положением ШСК, принципами 
 

государственной системы физического воспитания при широкой поддержке общественности. 

ШСК осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся  
в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

Задачи объединения:  
 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спорто м, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных орга 

низаций;
 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовател 

ьных организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образов 
ательного и тренировочного процессов;

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

Основными формами работы школьного спортивного клуба являются занятия в секциях, 

кружках и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Членами ШСК 

могут быть обучающиеся с 1-11 классов, родители и педагоги. Количество членов ШСК, 

секций, кружков, команд не ограничивается. Для достижения указанной цели ШСК 

осуществляет следующие виды деятельности:
 создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образователь ного 

учреждения;
 содействие открытию спортивных секций;

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование

о б у ч а ю щ и х с я о развитии спортивного движения;  
 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся и с в 

оспитанниками других клубов;
 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта для 

участия в соревнованиях различного уровня;
 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении;
 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.

 

2.2.14. «Школьные медиа» В 
структуру школьных медиа входят:  



Страница совета обучающихся на официальном сайте школы в сети «Интернет». Цель 
школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими  

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной   культуры   обучающихся,   формирование   навыков   общения   и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов  
и консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 
жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  
школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем;  
школьный  медиацентр  –  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  
школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 
акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;  

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Кадровое обеспечение  
Общая численность педагогических работников - 36 человека, из них 2 учителя 

работают по внешнему совместительству. 94% от общей численности педагогических 

работников имеют высшее педагогическое образование. 31,2% от общей численности 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию; 59,3% первую 

квалификационную категорию.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе и с ОВЗ, осуществляют следующие специалисты: педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед. 
 

В школе 28 классов, в которых работают 26 классных руководителя, 2 из них 

осуществляют классное руководство в 2-х классах.  
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

Заместитель директора по воспитательной работе;  

Советник директора по воспитанию;  Педагоги-

организаторы;  Классные руководители;  Педагог-

психолог;  Социальный педагог;  Учитель – логопед; 

 Педагоги дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ школе №8 связывается, 
 



прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 
 

1.Положение о школьной службе примирения. 
 

2.Положение о классном руководстве. 
 

3.Положение о совете профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних МБОУ школы №8. 
 

4.Положение о правилах постановки обучающихся школы на внутришкольный учёт. 
 

5.Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 
 

6. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ школы №8. 
 

7.Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 
 

8. Положение о профориентационной работе с обучающимися МБОУ школы №8. 
 

9. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ школы №8.   
10. Положение об установлении типовых требований к одежде обучающихся в МБОУ 

школе №8. 
 

11.Положение о поощрении обучающихся МБОУ школы №8. 
 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования:  
1. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».  
2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ  
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.  
4. Примерная рабочая программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)  
5. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федер 

ального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развит ия 

образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями  
В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и 

др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 
  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  
При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями педагоги 

в школе ориентируются на:  
– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда;  



– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их  
в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 
позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о нагр 
аждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укл аде 
школы;

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосните 
льное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедлив ости 
при выдвижении кандидатур);

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивид уальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, т ак и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречи

я между обучающимися, получившими и не получившими награду);  
 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законны х 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуч 
ающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонни е 
организации, их статусных представителей;

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет пр 
одлить стимулирующее действие системы поощрения).

Положение о поощрении обучающихся МБОУ школы №9 разработано в соответствии с 
п.10.1, п.11 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 27.05.2014 N 135 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Под поощрением подразумевается система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научно – технической, творческой, 
исследовательской деятельности.  

Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  
- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся;  
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

- открытости и публичности; 

- последовательности и соразмерности.  
Для обучающихся применяются моральные и материальные поощрения за высокие 

достижения в науке, отличную учёбу, участие и победы в учебных, творческих конкурсах, 

олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа школы на всероссийских, 

межрегиональных, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы, совершение благородных (героических) поступков.  
Видами морального поощрения обучающихся являются: 

-награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  
-награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;  
-объявление благодарности;  
-награждение грамотой или благодарностью;  
-награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) 

обучающихся;  



-размещение фотографии обучающегося на стендах «Доска почета» и (или) «Активисты 
школы»;  

- принятие решения о предоставлении путевок в санаторно-оздоровительные центры 
Нижегородской области по профильным направлениям, выделяемые для школы на 
безвозмездной основе.  

Видами материального поощрения обучающихся являются: 

- вручение медали «За особые успехи в учении»; 

- вручение ценного подарка;  
- оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, конкурсах, научно – 

практических конференциях и других мероприятиях;  
- экскурсионная поездка.  
Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 
по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (ПКР) является структурным компонентом программы 

основного общего образования и разрабатывается при наличии в школе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

ПКР должна содержать: 

-описание особых  образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  
-план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной;  
-рабочие программы коррекционных учебных курсов (с формами проведения занятий);  
-перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при 

наличии);  
-планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий.  
ПКР должна обеспечивать:  

-выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 
обусловленных особенностями их развития;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК).  

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
основного общего образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание 

специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми 

образовательными потребностями.  
Определение понятий, используемых в программе коррекционной работы. 
В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение которых даётся в 

строгом соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ:  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,  
подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.  



Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 
развития обучающихся с ОВЗ, включающие в себя:  

 специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы;  
 специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  
 групповые и индивидуальные коррекционные занятия.  
Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы образования 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  
Нормативно-правовая база в области образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации определены в нормативных документах 

ООП ООО.  
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования  
Цель программы: определение комплексной системы психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения ПООО на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных 
трудностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе.  
Задачи программы:  
- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 
помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 
способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в 
обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей;  
- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);  
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля (педагога- 

 

психолога, учителя-логопеда, медицинского. работника, социального педагога) в комплексной 
работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации.  

Принципы построения программы коррекционной работы. 
В основу данной программы положены следующие принципы: 

 

Принцип соблюдения интересов обучающихся и рекомендательного характера 

оказания помощи.  
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении ПООО, развитии и социальной адаптации на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  
• выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 

их наличии) формы получения образования и формы обучения;  
• получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 



или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;  

• присутствовать при обследовании детей специалистами психолого-педагогического 

консилиума (ППк), обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей.  
Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия (прописанные в рекомендациях 
ПМПК), необходимые для получения образования обучающимися с ОВЗ, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями.  
Дети с ОВЗ принимаются или переводятся на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной общеобразовательной программой, а для обучающихся, 

имеющих инвалидность, также в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР).  
Принцип преемственности  обеспечивает связь программы коррекционной работы  

с другими разделами ПООО: программой формирования универсальных учебных действий, 
программой воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип комплексности и системности заключается в единстве всех направлений 

работы: диагностики, коррекции и развития, консультирования, психолого-педагогического 

просвещения и методической деятельности, осуществляемых командой специалистов 

сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, медицинские и 

педагогические работники) образования обучающегося с ОВЗ. Данный принцип обеспечивает 

многоуровневый комплексный подход, а также взаимодействие специалистов в решении 

проблем обучения и коррекции трудностей в обучении и социализации ребенка с ОВЗ.  
Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода обучения на 

уровне основного общего образования. Прекращение коррекционной работы наступает в случае 

наступления преодоления проблемы обучающегося с ОВЗ в освоении ПООО или в случае 

письменного отказа родителей (законных представителей) обучающегося от коррекционной 

помощи и психолого-педагогического сопровождения.  
Принцип вариативности подразумевает как создание вариативных индивидуально 

ориентированных специальных условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от 

характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение созданных условий в случае 
необходимости в соответствии с индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе 

осуществления коррекционной работы. 
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ПООО 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-  
развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское 

— раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 
образовательной организации. Данные направления отражают содержание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и 
социализации.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа проводится в соответствии с планом мониторинга  
МБОУ школы №8 и с учётом возникающих трудностей в процессе обучения и 

социализации обучающегося с ОВЗ и включает:  
- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении ПООО;  
-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации;  



-подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в 
условиях МБОУ школы №8;  

-определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося  
с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей 
обучающегося;  

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся (динамическое наблюдение, диагностические пробы на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности 

внимания и памяти, вербально-логического и невербального мышления, графо-моторных 

навыков и координации движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной 

деятельности, речевого развития,, сформированности универсальных учебных действий,  
эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы); 
 -изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  

обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации  обучающихся;  
-изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей 

обучающихся, профориентационных предпочтений ;  
- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  
- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы.  
-диагностика универсальных учебных действий, склонностей, интересов, возможностей для 

рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования  

- определение уровня тревожности.  
Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в  

условиях образовательного процесса;  
- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 
социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативной сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками;  

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими  
образовательных  программ,  программ  логопедической  помощи  с  учетом  их  возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 
трудностей;  

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья обучающихся;  

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 
уровень основного общего образования;  

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 
итоговой аттестации;  



- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  
Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 
образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями 
в обучении и социализации;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с  
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.  
Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим,  

так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  
Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:  
- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности;  
- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному 
воздействию микросоциума;  

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных  

установок,  способствующих  оптимальной  адаптации  в  условиях 

реальной жизненной ситуации;  
- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества;  

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;  
- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью.  
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-
ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться 
по программам дополнительного образования разной направленности (художественно-



эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей 
в обучении, развитии и социальной адаптации.  

2.4.3. Механизмы реализации программы  
Психолого-педагогическая помощь оказывается учащимся на основании заявления  

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Медицинская 
поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ школе №8  

осуществляются фельдшером на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеет определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 
Фельдшер может осуществлять консультации педагогов и родителей, в случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь, осуществляет взаимодействие с родителями 
детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ школе 

№9осущетвляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь 

и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ;  
в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: классный час, внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно- просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует 

с педагогом- психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 
фельдшером, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (педагог-психолог, социальный педагог) (проведение диагностики в начале, 

середине и в конце учебного года).  
Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников Школы, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения.  
В МБОУ школе №9 ежегодно приказом директора утверждается состав ППк, в который 

включены следующие работники: заместитель директора, педагог-психолог, учитель-логопед, 



социальный педагог, другие педагогические работники которые тесно взаимодействуют с 
родителями обучающихся. Основные функции ППК определены Положением о ППк в МБОУ 

школе №8.  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения  

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Коррекционная работ реализуется в урочной и внеурочной деятельности.  
На каждом уроке учитель может поставить и решить коррекционно- развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, соц. педагог, педагог-психолог) по индивидуально 
ориентированным коррекционным программам.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования) и специалистов (учитель- 

логопед, педагог-психолог) внутри МБОУ школы №8; в сетевом взаимодействии в  
многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического 

сопровождения.  
Направление  Мероприятие     Форма Сроки  и 

работы         проведения регулярность  

          проведения  
       

Диагностика  психолого-педагогическая  фронтально сентябрь-октябрь в 

  диагностика    уровня  5-ых классах 

  готовности к обучению на  ежегодно   

  уровне основного общего     

  образования          

  диагностика УУД на уровне фронтально в течение учебного 

  основного    общего  года ежегодно  

  образования          

  психолого-педагогическая  фронтально в течение учебного 

  диагностика       года  в  8-9  классах 

  профориентационных    ежегодно   

  интересов, склонностей и     

  возможностей         

  психолого-педагогическая  индивидуально в течение учебного 

  диагностика  готовности к  года в 9 классах  

  переходу на уровень среднего     

  общего образования (при     

  наличии необходимости)      

Коррекционно-  развивающие занятия   индивидуальная и в течение учебного 

развивающая         (или) групповая года в 5-9 классах, 

работа          периодичность  

          занятий  в 

          соответствии с 

          рекомендациями  

          ППк   

Консультирование  родителей  и педагогов индивидуально в течение учебного 

  ,обучающихся   с   ОВЗ   по  года по запросу  

  запросам           

Психологическое  выступления на родительских по плану работы по   плану работы 

просвещение и собраниях выступления на  педагога-психолога 



профилактика  плановых  заседаниях   ППк     

  выступления на заседаниях     

  методических объединений и     

  педагогических советах      

Экспертно-  выявление, анализ  динамики индивидуально по мере 

методическая  развития   обучающихся,  необходимости в 

деятельность  разработка    раздела  течение учебного 

  психологической коррекции в  года   

  адаптированной        

  образовательной программе,     

  корректировка планирования     

  коррекционно-развивающей     

  работы            
Медицинское сопровождение осуществляется медицинским работником школы и 

включает:  
Обследование состояния здоровья обучающегося ППк:  
содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в 

поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление 

медицинского представления на ППк, изучение рекомендаций индивидуальной программы 
реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении ИПР родителями 
(законными представителями) для ознакомления работникам школы).  

Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и ИПР:  
содержание: изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации и 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного 
руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР.  

Динамическое наблюдение у внешних специалистов:  
содержание: наблюдение у медицинских специалистов в случае наличия таковой 

необходимости.  
Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведётся по необходимости при 

наличии соответствующих рекомендаций ПМПК).  

 Диагностика уровня речевого развития обучающегося:
- первичная (по прибытии в школу)

содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей звукопроизношения, 
активного словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической 
системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, оценка уровня развития 
коммуникативной стороны речи  

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного раза в 

учебный год)  
содержание: диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки 

коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа по плану или 

иллюстрациям для выявления эффективности проводимой логопедической коррекционной 

работы.  
 Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа:  
содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 

формированием правильного грамматического строя речи, формированием лексической 
системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), постановка правильного 

звукопроизношения и автоматизация звуков в спонтанной речи (для обучающихся, имеющих 
стертую форму дизартрии, дислексию).  
 Консультирование: 
содержание:  
- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями (по 

запросу)  
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по плану и 

по мере необходимости)  



- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-предметников 
(по запросу об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые 
нарушения);  

- консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 
обучающихся в ходе коррекционно-развивающей логопедической работы).  

 Логопедическое просвещение и профилактика: 
содержание: - выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними;  
- выступления на плановых заседаниях ППк.  
 Экспертно-методическую деятельность: 

содержание:  
- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе проводимой диагностики  
- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных классах 
 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической 
коррекционной помощи в адаптированной индивидуальной образовательной программе (при 

наличии такой необходимости)  
- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей- предметников по 

специфике работы с обучающимися. 
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического 

сопровождения  

Направление Мероприятие Форма проведения Регулярность 

работы   проведения 

Диагностика первичная индивидуально при поступлении 

   обучающегося в 

   школу 

 динамическая индивидуально в течение учебного 

   года (не менее 

   одного раза в год) 

Коррекционная логопедические индивидуальные и в течение учебного 

логопедическая занятия (или) групповые года в 5-9 классах, 

работа   периодичность 

   занятий в 

   соответствии с 

   рекомендациями 

   ППк 

Консультирование родителей и педагогов индивидуально в течение учебного 

 родителей и педагогов  года по запросу и 

  на ППк по мере 

   необходимости 

Логопедическое выступления на групповая в течение учебного 

просвещение и педагогических  года согласно 

профилактика советах выступления групповая ежегодному плану 

 на заседаниях ППк  работы 

Экспертно- выявление, анализ индивидуально в течение учебного 

методическую динамики речевого  года, но не менее 

деятельность развития детей,  одного раза в год 

индивидуально в корректировка   

течение учебного планирования   

года, но не менее коррекционно-   

одного р развивающей   

 логопедической   

 работы, разработка   

 раздела   



 логопедической   

 коррекции в АОП   

 (при необходимости)    
• Социальное сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом 

школы, при необходимости педагогами дополнительного образования):  
Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные 

возможности здоровья:  
содержание: анкетирование родителей или законных представителей и (или) 

индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается 
обучающийся.  

Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся 

в социальном сопровождении:  
содержание: выявление по результатам диагностики социально незащищенных семей, 

семей «группы риска» (родители, злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), 
воспитание по типу гипоопеки и др.)  

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно 

с другими специалистами в рамках работы ППк 
с обучающимися (по плану и по мере необходимости):  

содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав  
и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с 
обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного образования, будущей 
профессиональной самореализации.  

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося:  
содержание: педагогическое сопровождение дополнительного образования обучающегося 

с ОВЗ в рамках системной коррекционной работы, а также совместная работа с Советом 
школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

инспекторами ПДН детской комнаты полиции, работниками КДН района, (при существовании 
таковой необходимости).  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения  

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 
 

  проведения 
 

   
 

диагностика социального групповая или при поступлении в школу, 
 

статуса семьи ребенка 
индивидуальная 

уточнение изменений 
 

 ежегодно  

  
 

   
 

составление списка детей, индивидуальная ежегодно в течение сентября 
 

нуждающихся в   
 

социальном сопровождении   
 

   
 

беседы и консультации для индивидуально по в течение учебного года по 
 

родителей, обучающихся 
запросу и 

запросу, по ежегодному плану 
 

 и по мере необходимости в  

  
 

 необходимости, на ППк период с 5 по 9 классы 
 

   
 

взаимодействие с индивидуальная в течение обучения в 5-9 
 

внутренними и внешними  классах по мере 
 

структурами в интересах  необходимости 
 

ребенка   
 

   
  

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ осуществляется через:  

- Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 
здоровья, включающее в себя три последовательных этапа:  



а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от 

их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии (если 

ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень 

обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ этой 

информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые 

образовательные потребности, требующие организации специальных образовательных 

условий на средней ступени общего образования;  
б) специальное диагностирование в рамках работы ППк обучающихся, имеющих нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии, ориентированное на определение 

степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в особых образовательных 
условиях с их подробным определением и описанием;  

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в ПМПК для 
получения рекомендаций по оптимальной организации дальнейшего процесса образования.  

- Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и 

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы; планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны 

специалистов (педагога-психолога, логопеда, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования).  
- Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по 

итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 

внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным 
анализом и обобщением на заседаниях ППк с целью внесения необходимых корректировок в 

планирование коррекционной работы на следующий учебный период.  
Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:  
- консультирование родителей (законных представителей):  
• по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме  

и своевременное направление, в случае необходимости, к специалистам других учреждений; 

групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации логопеда, 
педагога-психолога, социального педагога, учителей- предметников по вопросам динамики 

коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;  
• индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями-

предметниками по запросам и необходимости;  
- консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и профориентации;  
- организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами социального 

педагога в рамках работы малых педагогических советов, помощь в организации специальных 
условий дополнительного образования;  

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья как силами специалистов школы: педагога-психолога, логопеда, 
социального педагога, так и силами внешних специалистов при наличии таковой 

необходимости;  
- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 

(применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ обучения, 
организация необходимого режима и формы обучения).  

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);  
—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса;  
—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся;  
—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  



—использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;  
—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 
коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства;  
—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;  
—использование специальных методов, приемов, средств обучения;  
—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно -оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий;  

—обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм).  
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы  
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы 

коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными 

программами основного общего образования обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические 
работники образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития школьников с  
трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 
образовательного и воспитательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения.  
Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  



Обязательным является создание системы широкого доступа  
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной развивающей образовательной среды:  
—преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 
развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего 

образования;  
—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;  
—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей);  

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 
Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС  
ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 
индивидуальными программами развития обучающихся.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 
внеурочной — личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.).  

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфеля 
его достижений).  

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы 
является разделом ООП ООО, планируемые результаты коррекционной работы формулируются 

в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД):  
*личностные 

*регулятивные  
*коммуникативные 

*познавательные.  
В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результаты, 

хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-

развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является 

задачей коррекционной работы. Предметные результаты (овладение содержанием программы, 

конкретных предметных областей) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и 

социализации. Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам 

УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что 

описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную 

регулярную и длительную коррекционную помощь.  



Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы 

сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть 

планируемых результатов в полном объёме. Также необходимо учитывать, что личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе 

комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми 

специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, 

подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем.  
Планируемые личностные результаты. 

Обучающийся будет или сможет:  
- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 

чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  
-при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  
- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 

общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

-при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; ---при помощи 
педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для дальнейшего обучения;  

-с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 
различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

-давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 
задаваемых педагогом;  

-осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 
усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;  

-принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 
своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям).  

• Планируемые регулятивные результаты. 
Обучающийся будет или сможет:  
-с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;  
-самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;  
-под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 
изменении ситуации;  

-с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 
выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

-самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучебной 
деятельности;  

-делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 
самостоятельно или под руководством педагога;  

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 
деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  

-осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.  
• Планируемые коммуникативные результаты. 
Обучающийся будет или сможет:  
-вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;  
-регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;  
- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством педагога;  



-согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 
использования информационно-коммуникационных технологий;  

-сознательно использовать устную и письменную речь в учебно- познавательной 
деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 
доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;  

-использовать   внешнюю   и   внутреннюю   речь   как   регулятор   планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; -

участвовать  в  диалоге,  в  групповом  обсуждении  при  совместной  деятельности  на 

индивидуально доступном уровне.  
• Планируемые познавательные результаты. 
Обучающийся будет или сможет:  
- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 
знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач;  

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 
основы ознакомительного, поискового чтения;  

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 
руководством учителя; самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

-самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 
выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;  

-самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 
главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;  

-на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- исследовательской 
деятельности самостоятельно или под руководством педагога.  

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная 
динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 

баллов — отсутствие динамики. 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  
 

Учебный план, реализующий ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработку требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

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

освоение и организацию;  

— распределяет учебные предметы, групповые занятия по классам и учебным годам. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Учебная 

деятельность осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования Учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. Учебный план 



предусматривает работу образовательного Учреждения в режиме шестидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН.  

 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана. 
Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство ИЗО 

Музыка 

Технология Технология   

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

обязательными предметами с учетом образовательных потребностей родителей (лиц, их заменяющих):  

 Информатика (1 час в неделю) с 5 по 6 класс с целью воспитания и развития качеств личности, 

отвечающих требованиям современного информационного общества, приобретения учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).  

Групповые занятия вносятся в учебный план с учетом образовательных потребностей родителей 

(лиц, их заменяющих), с целью расширения знаний учащихся, развития интереса к учебному предмету и 

творческих способностей, успешному овладению программным материалом.  

9 класс: «Решение практико-ориентированных задач» (0,5ч. – 2 полугодие), «Теория и практика 

написания сочинения и изложения» (0,5ч. – 1 полугодие). 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

  

            Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится на основе «Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

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

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация в 5-9 

классах проводится по расписанию, которое утверждается директором Учреждения и доводится до 

сведения участников образовательных отношений (располагается на информационном стенде) не позднее, 

чем за две недели до начала аттестационного периода.  
         Формы проведения промежуточной аттестации: тесты; комплексные работы; письменные 
контрольные работы; контрольные диктанты, диктанты с грамматическим заданием, изложения; задания на 
основе текста; творческие работы: сочинения, эссе; рефераты; письменные работы в форме проектного 
задания; тестовая работа межпредметного характера; тестирование в форме ОГЭ, ЕГЭ; письменная работа в 
форме ВПР; устный зачет с практическим заданием; собеседование; защита проекта; сдача нормативов. 

Формы проведения промежуточной аттестации. 
 

Класс Предмет Форма проведения 

5 класс 

 

Русский язык Итоговая комплексная работа 

Литература Итоговое сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 



Информатика и ИКТ Тестирование 

История Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

ОДНКНР Творческая работа 

Музыка Урок-концерт 

ИЗО Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология   Тестирование 

6 класс Русский язык Итоговая комплексная работа 

Литература Итоговое сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России. Всеобщая история. Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Урок-концерт 

ИЗО Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология   Тестирование 

7 класс Русский язык Итоговая комплексная работа 

Литература Итоговое сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая работа 

Вероятность и статистика Итоговая работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России. Всеобщая история. Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Музыка Тестирование 

ИЗО Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология   Тестирование 

8 класс Русский язык Итоговая комплексная работа 

Литература Итоговое сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России. Всеобщая история. Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

ОДНКНР Творческая работа 

Музыка Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Технология   Тестирование 

9 класс Русский язык Итоговая работа 

Литература Итоговое сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 



Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России. Всеобщая история. Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

Основное общее образование (пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут) 5-8 

классы 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 612 
Литература 3 3 2 2 340 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 408 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6   408 
Алгебра   3 4 238 
Геометрия   2 2 136 
Вероятность и 

статистика 

  1  34 

Информатика и ИКТ   1 1 68 
Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 272 

Обществознание  1 1 1 102 
География 1 1 2 2 204 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 136 
Химия    2 68 
Биология 1 1 1 2 170 

Искусство Музыка 1 1 1 1 136 
ИЗО 1 1 1  102 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 272 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 34 

Технология Технология   2 2 2 1   238 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1   1 68 

Итого 28 29 30 32 4046 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 - - 68 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 1 - - 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     

Итого  29 30 30 32 4114 

Учебные недели 34 34 34 34  

 

       

  

 

 

 

 



Основное общее образование (пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут) 5-8 

классы (недельный учебный план) 

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю  

5а  5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б Всего 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 36 
Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 20 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 6 6     24 
Алгебра     3 3 4 4 14 
Геометрия     2 2 2 2 8 
Вероятность и 

статистика 

    1 1   2 

Информатика и 

ИКТ 

    1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 6 
География 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 2 2 8 
Химия       2 2 4 
Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
ИЗО 1 1 1 1 1 1   6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 2 

Технология Технология   2 2 2 2 2 2 1   1   14 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1     1 1 4 

Итого 28 28 29 29 30 30 32 32 238 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1     4 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 1 - - - - 4 

Итого  29 29 30 30 30 30 32 32 242 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при освоении ими ПООО с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, возможностей Школы.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе Плана внеурочной 
деятельности основного общего образования, который определяет состав и структуру 

 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся (до 10 часов  
в неделю), включая дополнительное образование, аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется в  
соответствии с методическими рекомендациями к организации внеурочной деятельности, 
требованиями ФГОС ООО. 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов: 

Направления Названия Формы Количество часов в неделю 
 



   

организации 
    

 

   

5-е 6-е 7-е 8-е 
 

    
 

    классы классы классы классы 
 

        
 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся     
 

        
 

Информационно-  Разговоры о Классные часы, 1 1 1 1 
 

просветительские  важном цикл     
 

занятия   информационно     
 

патриотической,   -     
 

нравственной и   просветительск     
 

экологической   их занятий     
 

направленности        
 

        
 

Занятия по  Проектно- Научно- - 1 1 - 
 

формированию  исследовательс исследовательс     
 

функциональной  кая кие работы»     
 

грамотности  деятельность      
 

        
 

Занятия направленные  Введение в Сетевое - - - - 
 

на удовлетворение  специальность взаимодействие     
 

профориентационных   ГБПОУ КМК     
 

интересов и 
       

 

 
Профориентац Занятия - - - 1 

 

потребностей  
 

 

ия педагога- 
    

 

      
 

   психолога     
 

        
 

Занятия, связанные с  Правовед Занятия соц. - - - - 
 

реализацией особых   педагога     
 

интеллектуальных и 
       

 

 

Тропинка к Занятия 1 1 1 1 
 

социокультурных  
 

 

своему Я педагога- 
    

 

потребностей      
 

  

психолога 
    

 

обучающихся       
 

       
 

  В мире книг Библиотечный 1 1 1 1 
 

   урок     
 

        
 

Занятия, направленные  Школьный Занятия в 1 1 1 1 
 

на удовлетворение  спортивный школьном     
 

интересов и  клуб спортивном     
 

потребностей   клубе     
 

обучающихся в 
       

 

       
 

творческом и        
 

физическом развитии,        
 

помощь в        
 

самореализации,        
 

раскрытии и развитии        
 

способностей и        
 

талантов        
 

        
  



Занятия, Мы в команде! Занятия с 1 1 1 1  
 

направленные на  педагогом      
 

удовлетворение  организатором      
 

социальных        
 

интересов и        
 

потребностей        
 

обучающихся, на        
 

педагогическое        
 

сопровождение        
 

деятельности        
 

социально        
 

ориентированных        
 

ученических        
 

сообществ, детских        
 

общественных        
 

объединений,        
 

органов        
 

ученического        
 

самоуправления, на        
 

организацию        
 

совместно с        
 

обучающимися        
 

комплекса        
 

мероприятий        
 

воспитательной        
 

направленности        
 

        
 

Занятия, направленные Классные часы Классные часы, 1 1 1 1  
 

на просветительскую,  экскурсии,      
 

ориентирующую,  внеклассные      
 

направляющую  мероприятия,      
 

деятельность.  конкурсы,      
 

  соревнования      
 

  (по      
 

  индивидуально      
 

  му плану      
 

  классного      
 

  руководителя)      
 

        
 

Итого за неделю   6ч. 7ч. 7ч. 7ч  
 

        
 

Вариативная часть        
 

        
 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Юный ОДО - - - 1  
 

экскурсовод       
 

       
 

Духовно-

нравственная  ОДО - - - 1 

 
 

 
 

этика 
      

 

      
 

       
 

       
 

         

       
 



Занятия, направленные 

Баскетбол 

ОДО 

    

на удовлетворение     

интересов и     
потребностей     

обучающихся в 1 1 1 1 

творческом и     

физическом развитии,     

помощь в      

самореализации,      

раскрытии и развитии      

способностей и      

талантов      

       

Итого за неделю   1ч. 2ч. 3ч. 2ч. 
      

Итого за неделю ВНД,ОДО  8ч. 9ч. 10ч. 9ч. 
       

Итого за учебный год   272ч. 306ч. 340ч. 306ч. 
       

 

План внеурочной деятельности МБОУ школы №8 ежегодно разрабатывается и 
утверждается приказом директора школы. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается школой в соответствии с требованиями  
к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений 
участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

традиций.  
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы):  
даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года; сроки и 
продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточной аттестации;  
иная информация, регламентирующая организацию образовательной деятельности. При 

составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при  
составлении графика учебного процесса и система организации учебного года: 
четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.  

Календарный учебный график реализации ПООО разрабатывается ежегодно с 
указанием дат и сроков на конкретный учебный год и утверждается приказом директора 
школы.  
3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности.  
Календарный план воспитательной работы составляется на уровень основного 

общего образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками МБОУ школы №8 на учебный год. Является приложением к 

рабочей программе воспитания и ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБОУ школы №8:  
- Основные школьные дела 

- Самоуправление 

- Профориентация



- Школьные медиа 

- Детские общественные объединения 

- Внешкольные мероприятия 

- Предметно-пространственная среда 

- Работа с родителями 

- Профилактика и безопасность 

- Социальное партнёрство 

- Классное руководство  
- Урочная деятельность  
- Внеурочная деятельность 

 

3.5.Характеристика условий реализации программы ПООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Общесистемные требования  
Система условий реализации ПООО, созданная в МБОУ школе №8 соответствует 

требованиям ФГОС ООО и направлена на:  
достижение планируемых результатов освоения ПООО; 

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей  
и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно  
полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования,  

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 
профессионально-производственном окружении;  

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий;  
формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;  

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников;  

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии ПООО и условий  
ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; включение 

обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды  
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности;  

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества;  

обновление содержания программы основного общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации;  



эффективное использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников МБОУ школы №8, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

эффективное управления МБОУ школой №8 с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации ПООО. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-технические условия реализации ПООО должны обеспечивать:  
возможность достижения обучающимися результатов освоения ПООО; 

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 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 зональную структуру школы включены: 

участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

входная зона; 

учебные кабинеты, мастерские; 

лаборантские помещения; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал совмещенный со столовой; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

пищевой блок; 

административные помещения; 

учительская; 

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, необходимых комплектов мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике образовательной деятельности по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин.  
В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: учебный 

кабинет русского языка, литературы - 1; учебный кабинет 

иностранного языка-2; учебный кабинет истории, 

обществознания-1; учебный кабинет географии-1; учебный 

кабинет физики-1; учебный кабинет естествознания -1; 

учебный кабинет математики-2; учебный кабинет 

информатики-1; 

учебный кабинет (мастерская) технологии-2;  
учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности-1. 
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

             рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;  
рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
демонстрационную зону.  
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  
Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

школьная мебель; 

технические средства; 



лабораторно-технологическое оборудование (при необходимости); 

фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы.  
В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; стол учителя; стол 

ученический; 

шкаф для хранения учебных пособий; 
стеллаж демонстрационный (биология).  
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; проектор; сетевой фильтр. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных подразделений можно оценить по 

следующим параметрам: 
 

  Необходимо/ 
 

Компоненты структуры Необходимое оборудование и оснащение Имеется в 
 

  наличии 
 

1. Учебный кабинет 1.1. Нормативные документы, программно- Имеется в 
 

русского языка и методическое обеспечение. наличии 
 

литературы-3 1.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол  и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран)  
 

 1.3. Комплект технических средств (компьютер 
Имеется в 

 

 ,принтер, проектор)  

 наличии  

 

1.4. Фонд дополнительной литературы 
 

 Имеется в  

 

(словари, справочники, хрестоматии) 
 

 наличии  

 

1.5. Учебно-методические материалы 
 

 Имеется в 
 

 1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные наличии 
 

 пособия демонстрационные: таблицы,  
 

 репродукции картин, портретов писателей; Имеется в 
 

 раздаточные: дидактические карточки, наличии 
 

 раздаточный изобразительный  
 

 материал; экранно-звуковые средства:  
 

 видео-фильмы; мультимедийные средства:  
 

 электронные приложения к учебникам,  
 

 аудиозаписи, видео-фильмы, электронные  
 

   
 

 тренажеры, тренинги)    
Имеется в 

 

 1.7. Расходные материалы, обеспечивающие  
 

 различные виды деятельности обучающихся  наличии 
 

2.Учебный кабинет 2.1.   Нормативные   документы, программно- Имеется в 
 

английского языка-3 методическое обеспечение.    наличии 
 

 2.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол  и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран)  
Имеется в 

 

 2.3. Комплект технических средств (компьютер  

 

наличии 
 

 ,принтер, проектор) 
   

 

     
 

 2.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 
Имеется в  

 

справочники) 
    

 

     наличии  

 

2.5. Учебно-методические материалы 
 

 

  Имеется в 
 

 2.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  наличии 
 

 пособия демонстрационные: таблицы, алфавит,  
 

 карты,   репродукции   картин;   раздаточные: Имеется в 
 



 дидактические карточки,  раздаточный наличии 
 

 изобразительный  материал;  экранно-звуковые  
 

 средства:    видео-фильмы;    мультимедийные  
 

 средства: электронные приложения к  
 

 учебникам,  аудиозаписи, видео-фильмы,  
 

 электронные тренажеры, тренинги)   
 

 2.7. Расходные материалы, обеспечивающие  Имеется в  

 

различные виды деятельности обучающихся 
 

 

  наличии 
 

3. Учебный кабинет 3.1.   Нормативные   документы, программно- Имеется в 
 

математики-3 методическое обеспечение.    наличии 
 

 3.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол  и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран)  Имеется в 
 

  

наличии 
 

 3.3. Комплект технических средств (компьютер  

 

Имеется в 
 

 ,принтер, проектор) 
   

 

    наличии  

 

3.4. Фонд дополнительной литературы 
 

 

   
 

 (справочники)     Имеется в  

 

3.5. Учебно-методические материалы 
 

 

  наличии 
 

 3.6. Учебно-наглядные пособия (печатные   
 

 пособия демонстрационные: таблицы, плакаты, Имеется в 
 

 модели геометрических фигур, геометрический наличии 
 

 инструмент,  портреты;  раздаточные:  
 

 дидактические карточки,  раздаточный  
 

 изобразительный  материал; мультимедийные  
 

 средства: электронные приложения к  
 

 учебникам,  аудиозаписи,  электронные  
 

 тренажеры, тренинги)    Имеется в  

 

3.7. Расходные материалы, обеспечивающие 
 

 

  наличии  

 

различные виды деятельности обучающихся 
 

 

   
 

4. Учебный кабинет 4.1.   Нормативные   документы, программно- Имеется в 
 

информатики-2 методическое обеспечение.    наличии 
 

 4.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом)    
Имеется в 

 

 4.3. Комплект технических средств (компьютер  

 

наличии 
 

 ноутбук, интерактивный комплекс с 
 

 

   
 

        
 

 вычислительным блоком и мобильным Имеется в 
 

 креплением МФУ    наличии 
 

 4.4. Фонд дополнительной литературы Имеется в 
 

 (справочники)    наличии 
 

     
 

 4.5. Учебно-методические материалы  
 

 4.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 
Имеется в  

 

пособия демонстрационные: таблицы, плакаты;  

 наличии  

 

раздаточные: дидактические карточки, 
 

  
 

 раздаточный изобразительный материал;  
 

 мультимедийные средства:  электронные Имеется в 
 

 приложениякучебникам,аудиозаписи, наличии 
 

 электронные тренажеры, тренинги)  
 

 4.7. Расходные материалы, обеспечивающие  
 

 различные виды деятельности обучающихся  
 

5. Учебный кабине 5.1. Нормативные документы, программно- Имеется в 
 

истории методическое обеспечение.   наличии 
 

 5.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран) Имеется в 
 



 5.3. Комплект технических средств (компьютер  

 

наличии 
 

 ,принтер, проектор) 
   

 

    Имеется в  

 

5.4. Фонд дополнительной литературы (словари,  

 наличии  

 

справочники, хрестоматии) 
  

 

   Имеется в  

 

5.5. Учебно-методические материалы 
 

 наличии 
 

 5.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  
 

 пособия демонстрационные: таблицы, плакаты, Имеется в 
 

 карты,репродукциикартин,портретов; наличии 
 

 раздаточные: дидактические карточки,  
 

 раздаточный изобразительный материал;  
 

 экранно-звуковые   средства:   видео-фильмы;  
 

 мультимедийные средства:  электронные  
 

 приложения к учебникам, аудиозаписи, видео-  
 

 фильмы, электронные тренажеры, тренинги) 
Имеется в  

 

5.7. Расходные материалы, обеспечивающие 
 

 наличии  

 

различные виды деятельности обучающихся 
 

  
 

6. Учебный кабинет 6.1. Нормативные документы, программно- Имеется в 
 

географии методическое обеспечение.   наличии 
 

 6.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран) 
Имеется в 

 

 6.3. Комплект технических средств   

  

наличии 
 

 (компьютер, ноутбук, интерактивный комплекс  

  
 

 с вычислительным блоком и мобильным 
Имеется в  

 

креплением МФУ (принтер, сканер, копир) 
 

 наличии  

 

6.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 
 

 Имеется в 
 

 справочники)     наличии 
 

 6.5. Учебно-методические материалы  
 

 6.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

Имеется в 
 

 пособия  демонстрационные:  таблицы,  карты; 
 

 учебно-практическоеоборудование:компасы, наличии 
 

 глобусы,коллекциигорныхпороди  
 

 ископаемых; раздаточные: дидактические  
 

 карточки, раздаточный изобразительный  
 

        
 

 материал;  экранно-звуковые  средства:  видео-  
 

 фильмы;  мультимедийные  средства: 
Имеется в 

 

 электронные приложения к учебникам, 
 

 аудиозаписи,видео-фильмы,электронные наличии 
 

  
 

 тренажеры, тренинги)      
 

 6.7. Расходные материалы, обеспечивающие   
 

 различные виды деятельности обучающихся   
 

7. Учебный кабинет 7.1. Нормативные  документы, программно- Имеется в 
 

биологии методическое обеспечение.     наличии 
 

 7.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран)  
Имеется в 

 

 7.3.Комплект технических средств (компьютер  

 

наличии 
 

 ,принтер, проектор) 
      

 

       Имеется в  

 

7.4.Фонд 
 

дополнительной литературы 
 

  наличии  

 

(справочники) 
      

 

       Имеется в  

 

7.5. Учебно-методические материалы 
  

 

   наличии 
 

 7.6. Учебно-наглядные пособия (печатные   
 

 пособия  демонстрационные:  таблицы;  учебно-  
 

 практическое  оборудование: увеличительные Имеется в 
 

 приборы, набор  микропрепаратов ,набор наличии 
 

 микропрепаратов по зоологии, набор  
 



 микропрепаратов по анатомии и физиологии, набор  
 

 микропрепаратов  по  общей  биологии  ,рельефные  
 

 таблицы  и  модели  по  анатомии,  микропрепараты  
 

 "Ботаника  6-7  класс"; раздаточные:  
 

 дидактические карточки, раздаточный  
 

 изобразительный  материал;  экранно-звуковые  
 

 средства:    видео-фильмы;    мультимедийные  
 

 средства:  электронные приложения к  
 

 учебникам,  аудиозаписи, видео-фильмы,  
 

 электронные тренажеры, тренинги)   Имеется в  

 

7.7. Расходные материалы, обеспечивающие 
 

 

  наличии  

 

различные виды деятельности обучающихся 
 

 

   
 

8. Учебный кабинет 8.1. Нормативные  документы, программно- Имеется в 
 

физики методическое обеспечение.     наличии 
 

 8.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран, 
Имеется в 

 

 демонстрационный стол, раковина)   
 

   

наличии 
 

 8.3. Комплект технических средств (компьютер  

 Имеется в  

 

, принтер, проектор) 
     

 

      наличии  

 

8.4. Фонд 
 

дополнительной литературы 
 

  Имеется в  

 

(справочники, задачники) 
    

 

     наличии 
 

 8.5. Учебно-методические материалы    
 

 8.6. Учебно-наглядные пособия (печатные   
 

 пособия  демонстрационные:  таблицы, Имеется в 
 

 портреты;   учебно-практическое   оборудование: наличии 
 

 барометр-анероид,  источник  света  с  линейчатым  
 

 спектром, лабораторный набор "Оптика",  
 

 лабораторный  набор  «Механика»,  лабораторный  
 

 набор «Молекулярная физика и термодинамика»,   
 

 лабораторныйнабор«Квантоваяфизика»,  
 

 лабораторный набор «Электродинамика»;  
 

 раздаточные: дидактические  карточки,  
 

 раздаточный  изобразительный  материал;  
 

 экранно-звуковые   средства:   видео-фильмы;  
 

 мультимедийные средства:  электронные 
Имеется в 

 

 приложения к учебникам, аудиозаписи, видео-  

 

наличии  

 фильмы, электронные тренажеры, тренинги)  

  
 

 8.7. Расходные материалы, обеспечивающие  
 

 различные виды деятельности обучающихся  
 

9. Учебный кабинет 9.1. Нормативные документы, программно- Имеется в 
 

химии методическое обеспечение.    наличии 
 

 9.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран, Имеется в 
 

 

наличии 
 

 вытяжной шкаф, демонстрационный   стол,  

 

Имеется в 
 

 раковина) 
       

 

        наличии  

 

9.3. Комплект технических средств (компьютер 
 

 Имеется в  

 

, принтер, проектор) 
    

 

     наличии  

 

9.4. Фонд 
 

дополнительной литературы 
 

   
 

 (справочники, задачники)     
 

 9.5. Учебно-методические материалы  Имеется в 
 

 9.6. Учебно-наглядные пособия (печатные наличии 
 

 пособия   демонстрационные:  таблицы,  
 

 портреты;   учебно-практическое   оборудование:  
 

 натуральные пособия, модели демонстрационные,  
 

 приборы  общего назначения, приборы  
 



 демонстрационные,  приборы  специализированные,  
 

 посуда  для  демонстрационных  и  лабораторных  
 

 опытов, вспомогательные принадлежности,  
 

 лабораторные принадлежности, наборы химических  
 

 реактивов;   раздаточные: дидактические 
Имеется в 

 

 карточки,   раздаточный изобразительный  

   

наличии 
 

 материал;  экранно-звуковые  средства:  видео-  

  
 

 фильмы;   мультимедийные  средства:  
 

 электронныеприложениякучебникам,  
 

 аудиозаписи,видео-фильмы,электронные  
 

 тренажеры, тренинги)     
 

 9.7. Расходные материалы, обеспечивающие  
 

 различные виды деятельности обучающихся  
 

10.Учебный кабинет 10.1. Нормативные документы, программно- Имеется в 
 

музыки и методическое обеспечение.    наличии 
 

изобразительного 10.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

искусства стол и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран,  
 

 пианино, музыкальный комплекс "Ямаха")  
 

 10.3. Комплект технических средств  
Имеется в  

 

(компьютер, принтер, проектор) 
  

 

   наличии  

 

10.4. Фонд дополнительной литературы 
 

  
 

 (справочники, энциклопедии)    Имеется в 
 

 10.5. Учебно-методические материалы наличии 
 

 10.6. Учебно-наглядные пособия (печатные Имеется в 
 

 пособия демонстрационные: таблицы,  наличии 
 

 репродукции картин, портретов,    
 

 демонстрационные пособия по изобразительному  
 

 искусству; учебно-практическое оборудование:  
 

           
 

 набор русских народных инструментов, модели; Имеется в 
 

 раздаточные: дидактические карточки, наличии 
 

 раздаточный изобразительный  
 

 материал; экранно-звуковые средства:  
 

 видео-фильмы; мультимедийные средства:  
 

 электронные приложения к учебникам,  
 

 аудиозаписи, видео-фильмы, электронные  
 

 тренажеры, тренинги)  
 

 10.7. Расходные материалы, обеспечивающие Имеется в 
 

 различные виды деятельности обучающихся наличии 
 

11.Учебный кабинета 11.1. Нормативные документы, программно- Имеется в 
 

(мастерская) технологии методическое обеспечение. наличии 
 

 11.2. Мебельное оборудование (доска классная, Имеется в 
 

 стол и стул учителя, столы и стулья учащихся, наличии 
 

 

Имеется в 
 

 учебные шкафы, настенный экран)  

 

наличии 
 

 11.3. Комплект технических средств  

 
Имеется в  

 

(компьютер, принтер, проектор) 
 

 наличии  

 

11.4. Фонд дополнительной литературы 
 

 Имеется в  

 

(справочники) 
 

 наличии 
 

 11.5. Учебно-методические материалы  
 

 11.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  
 

 пособия демонстрационные: таблицы; 
Имеется в 

 

 раздаточные: дидактические карточки, 
 

 раздаточный изобразительный наличии 
 

 материал; экранно-звуковые средства:  
 

 видео-фильмы; мультимедийные средства:  
 



 электронные приложения к учебникам,  
 

 аудиозаписи, видео-фильмы, электронные  
 

 тренажеры, тренинги)  
 

 Учебно-практическое оборудование:  
 

 -станок фуговальный пильный учебный.  
 

 -сверлильный станок,  
 

 -станок токарный по металлу,  
 

 -станок токарный по дереву,  
 

 -станок заточный,  
 

 -лобзик электрический ручной  
 

 -машинки швейные учебные  
 

 -утюг  
 

 -верстак столярный с табуретом  
 

 -верстак слесарный  
 

 -набор слесарный  
 

 -набор столярных инструментов  
 

 -рубанок  
 

 -тиски слесарные  
 

 -плита электрическая сборная с жарочным шкафом  
 

 -холодильник  
 

 -микроволновая печь  
 

 -набор посуды  
 

 -комплект разделочных досок  
 

 -утюжильная доска  
 

 -набор закройщика  
 

 -инструменты для вязания  
 

 -принадлежности для вышивания  
 

 11.7. Расходные материалы, обеспечивающие  
 

 различные виды деятельности обучающихся  
 

    

  Имеется в 
 

  наличии 
 

12.Учебный кабинет 
12.1. Нормативные документы, программно- 

Имеется в 
 

основ безопасности наличии  

методическое обеспечение. 
 

жизнедеятельности, Имеется в  

12.2. Мебельное оборудование (доска классная, 
 

черчения наличии  

стол и стул учителя, столы и стулья учащихся, 
 

 Имеется в 
 

 учебные шкафы со стеклом, настенный экран) наличии 
 

 12.3. Комплект технических средств Имеется в 
 

 (компьютер, принтер, проектор) наличии 
 

 12.4. Фонд дополнительной литературы Имеется в 
 

 (справочники) наличии 
 

 12.5. Учебно-методические материалы  
 

 12.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  
 

 пособия демонстрационные: таблицы; 
Имеется в  

 

раздаточные: дидактические карточки, 
 

 наличии  

 

раздаточный изобразительный 
 

  
 

 материал; экранно-звуковые средства:  
 

 видео-фильмы; мультимедийные средства:  
 

 электронные приложения к учебникам,  
 

 аудиозаписи, видео-фильмы, электронные  
 

 тренажеры, тренинги)  
 

 Учебно- практическое оборудование:  
 

 -прицельный станок  
 

 -карабины  
 

 -винтовка пневматическая  
 

 -учебное   наглядное   пособие   по   борьбе   с  
 

 терроризмом  
 

 -автомат Калашникова учебный  
 

 -противогаз ГП-7  
 



 -аптечка медицинская (автомобильная)  
 

 -компас туристический  
 

 -демонстрационные пособия по черчению  
 

 -муляжи  
 

 -принадлежности для черчения  
 

 12.7. Расходные материалы, обеспечивающие 
Имеется в 

 

 различные виды деятельности обучающихся  

 

наличии 
 

  
 

13.Спортивный зал Спортивный зал включает помещение для хранения  
 

 спортивного инвентаря; оснащается:  
 

 инвентарем и оборудованием для проведения  
 

 занятий по физической культуре и спортивным  
 

 играм; стеллажами для спортивного инвентаря;  
 

 комплектом скамеек. Имеется в 
 

 13.1. Нормативные документы, программно- наличии 
 

 методическое обеспечение. Имеется в 
 

 13.2. Учебно-методические материалы наличии 
 

 13.3. Учебно-практическое оборудование:  
 

 -конь гимнастический, Имеется в 
 

 -сетка в/б со стойками, наличии 
 

 -стол для настольного тенниса,  
 

 -брусья гимнастические,  
 

 -мат гимнастический,  
 

 -скамейка гимнастическая,  
 

 -козёл гимнастический,  
 

 -кольцо,  
 

 -корзина б/б,  
 

   
 

 -мостик гимнастический,  

 -мяч б/б,  

 -мяч в/б,  

 -мяч ф /б,  

 - перекладина,  

 -ракетка для настольного тенниса,  

 - стенки гимнастические,  

 -стойка для прыжков,  

 -секундомер,  

 -скакалки,  

 - городки,  

 -кегли  

14. Библиотека Библиотека включает: Имеется в 

 -стол библиотекаря, стол библиотекаря; наличии 

 -стеллажи библиотечные для хранения и  

 демонстрации печатных и медиапособий,  

 художественной литературы;  

 -стол для выдачи учебных изданий;  

 -шкаф для читательских формуляров;  

 -картотеку;  

 -столы ученические (для читального зала);  

 -стулья ученические;  

 -технические средства обучения (персональный  

 компьютер, копировально-множительная техника),  

 обеспечивающие возможность доступа к  

 электронной ИОС организации и использования  

 электронных образовательных ресурсов  

 участниками образовательной деятельности   
Занятия по внеурочной деятельности проходят в учебных кабинетах, библиотеке, 

спортивном зале. 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению 



 

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 образовательной 

деятельности, обеспечивающих достижение целей ООО, его высокое качество, личностное 

развитие обучающихся.  
Основными компонентами ИОС МБОУ школы №8 являются:  
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам учебного плана ПООО, из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету 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;  
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 МБОУ школы №8 предоставляет для участников образовательной деятельности 

возможность:  
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ПООО;  
развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

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

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

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

студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры 

и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  
формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий;  

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;  

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 
деятельности;  

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 



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

развития субъекта Российской Федерации;  
эффективного использования профессионального и творческого потенциала  

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования.  
Электронная информационно-образовательная среда МБОУ школы №8 обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством  

сайта МБОУ школы №8 http://school8-kul.narod.ru;  
формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 

и оценок за эти работы;  
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования;  
проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 
и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 
осуществить:  

поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 
Интернете в соответствии с учебной задачей;  

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

размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 
сети образовательной организации и Интернете;  

выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  
участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  
В случае реализации ПООО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде школы из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной Сети как на территории школы, так и вне ее.  

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.  

Характеристика информационно-образовательной среды 
№/п Компоненты информационно-образовательной среды  Наличие  

     компонентов  

     ИОС  

1 Учебники в печатной форме по каждому учебному предмету, курсу, Имеется в 

 модулю учебного плана ПООО в расчете не менее одного экземпляра наличие  
 учебника по предмету учебного плана на одного обучающегося   

2 Дополнительно Школа может  предоставить  учебные пособия в Имеется в 

 электронной  форме,  выпущенные  организациями,  входящими  в наличие  

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,   

 которые допускаются к использованию при реализации имеющих   

 государственную аккредитацию образовательных   программ   

 начального   общего,   основного   общего,   среднего   общего   

 образования, необходимого для освоения программы основного   

 общего образования     



3 Фонд дополнительной литературы художественной  Имеется в 

 и научно-популярной, справочно-библиографических, периодических наличие  

 изданий      

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  Имеется в 

 натурный  фонд  (натуральные  природные  объекты,  наборы  для наличие  

 практических работ, коллекции народных промыслов и др.);   

 модели разных видов;     

 печатные средства (демонстрационные: таблицы,    

 репродукции портретов и картин, альбомы изобразительного материала   

 и др.;      

 раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты   

 документальных материалов и др.);     

 экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии,    

 видеофильмы),      

 мультимедийные  средства  (электронные  приложения  к  учебникам,   

 аудиозаписи,  видеофильмы,  электронные  медиалекции,  тренажеры,  и   

 др.)      
 

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен Имеется в 

 доступ для всех участников образовательной деятельности) наличие 
   

6 Информационно-телекоммуникационная инфраструктура Имеется в 

  наличие 

7 Технические средства, обеспечивающие функционирование Имеется в 

 информационно-образовательной среды наличие 

8 Программные инструменты, обеспечивающие функционирование Имеется в 

 информационно-образовательной среды наличие 

9 Техническая поддержка функционирования Имеется в 

 информационно-образовательной среды наличие 
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана, электронными образовательными ресурсам, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную, справочно- библиографическую литературу, 

сопровождающую реализацию ПООО. В библиотеке в наличии технические средства 

обучения (персональный компьютер, копировально-множительная техника), обеспечивающие 
возможность доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 
образовательных ресурсов участниками образовательной деятельности. 

 

Требования к психолого-педагогическим условиям Психолого-педагогические условия, 
созданные в МБОУ школе №8,  обеспечивают  

исполнение требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 
ПООО, в частности:  

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 
общего и среднего общего образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям МБОУ 

школы №8 с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
МБОУ школы №8 и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 
и повышенной тревожности.  

В МБОУ школе №8 психолого-педагогическое сопровождение реализации ПООО 
осуществляется квалифицированными специалистами:  



— педагогом-психологом; 

— учителем-логопедом; 

— социальными педагогами.  
В процессе реализации ПООО в МБОУ школе №8 обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 
системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  
— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  
— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  
— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  
— создание условий для последующего профессионального самоопределения;  
— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  
В процессе реализации ПООО осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое  
сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:  
— обучающихся, испытывающих трудности в освоении ПООО, развитии и социальной 

адаптации;  
— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

— обучающихся с ОВЗ;  
— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ школы №8, 

обеспечивающих реализацию ПООО;  
— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся . 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений  

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне.  
В процессе реализации ПООО используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения как:  
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года;  
консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ школы №8; профилактика, 

экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,  
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Требования к кадровым условиям  
Для обеспечения реализации ПООО МБОУ школа №8 укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей 
и задач образовательной деятельности.  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность МБОУ школы №8 педагогическими, руководящими и иными 
работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующими в 
реализации ПООО и создании условий для ее разработки и реализации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников, 
реализующей ПООО.  



МБОУ школа №8 укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками на 100% ,в соответствии с утвержденным штатным расписанием.  
Квалификация педагогических работников школы соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии).  

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ школы №8, 

участвующих в реализации ПООО и создании условий для ее разработки и реализации 
характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника.  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

школы №8, реализующей ПООО, обеспечивается плановым прохождением курсов 
повышения квалификации (профессиональной переподготовки), с целью формирования 

нового педагогического профессионализма - овладения новыми методами работы в 
рамках системно- деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ООО..  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ПООО получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации,  
в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с 
разработкой и реализацией программ основного общего образования.  

Также с целью повышения квалификации педагогов используются такие формы, 

как: участие в конференциях, семинарах, мастер-классах по отдельным направлениям 
реализации ПООО, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов.  
100% руководящих и педагогических работников, работающих с обучающимися на 

уровне основного общего образования, получили подготовку через различные формы 
непрерывного повышения квалификации к реализации ФГОС ООО .  

План-график курсов повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников является приложением к плану научно-методической работы МБОУ школы 
№8, ежегодно утверждаемому приказом директора школы.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ школы №8, 

участвующих в реализации ПООО и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации — соответствие занимаемой должности 
или квалификационные категории.  

Перспективный план прохождения аттестации педагогических и руководящих 
работников является приложением к плану аттестации педагогических и руководящих 
работников, ежегодно утверждаемому приказом директора МБОУ школы №8. 

 

Кадровое обеспечение реализации ПООО 

Должность Должностные Количес Уровень квалификации работников ОУ 

 обязанности тво   
  работни   

  ков Требования к уровню Фактический 

  в ОУ квалификации уровень 

    квалификации 

     
Директор Осуществляет руководство 1 Высшее профессиональное Соответствует 

 ОУ в соответствии с  образование и  

 законами и иными  дополнительное  

 нормативными правовыми  профессиональное  

     

  актами, уставом ОУ.   образование в области   

  Обеспечивает системную  государственного и    

  образовательную  и   муниципального    

  административно-   управления или    

  хозяйственную работу ОУ.  менеджмента  и экономики  

       и стаж работы на    

       педагогических или   

       руководящих должностях  

       не менее 5 лет    



Заместитель  Координирует работу 3 Высшее профессиональное Соответствует 
директора  педагогических   образование   и  

  работников, разработку  дополнительное    

  учебно-методической и  профессиональное    

  иной документации.  образование в области  

  Обеспечивает    государственного  и  

  совершенствование   муниципального    

  методов организации  управления  или  

  образовательного   менеджмента и экономики и  

  процесса. Осуществляет  стаж работы  на  

  контроль за качеством  педагогических или  

  образовательной   руководящих должностях  

  деятельности.    не менее 5 лет.    

  При выполнении        

  обязанностей заместителя        

  руководителя ОУ по        

  административно-         

  хозяйственной работе        

  осуществляет          

  руководство          

  хозяйственной          

  деятельностью ОУ         

Учитель  Осуществляет обучение и  Высшее профессиональное Соответствует 
-русский  язык и воспитание  обучающихся 3 образование или среднее  

литература  с  учетом  их  психолого-  профессиональное    

-иностранный  физиологических  2 образование   по  

язык  особенностей  и  направлению подготовки  

(английский)  специфики     "Образование и педагогика"  

-математика  преподаваемого предмета 3 или в  области,  

-информатика      1 соответствующей    

-история и     2 преподаваемому  предмету,  

обществознание       без  предъявления  

-география      1 требований к стажу работы,  

-ОДНКНР      1 либо   высшее  

-биология      1 профессиональное    

-физика      1 образование или среднее  

-химия      1 профессиональное    

-музыка      1 образование   и  

-изо      1 дополнительное    

-технология      2 профессиональное    

       образование   по  

       направлению деятельности  

-физическая      3 в образовательном  

культура       учреждении  без  

       предъявления требований к  

       стажу работы.    

Педагог-психолог  Осуществляет   1 Высшее профессиональное Соответствует 
  профессиональную   образование или среднее  

  деятельность,    профессиональное    

  направленную  на  образование по направлению  

  сохранение психического,  подготовки   "Педагогика и  

  соматического  и  психология"  без  

  социального    предъявления требований к  

  благополучия    стажу  работы либо высшее  

  обучающихся    профессиональное    

             

    образование или среднее  

    профессиональное    

    образование   и  

    дополнительное    

    профессиональное    

    образование по направлению  

    подготовки   "Педагогика и  

    психология"  без  

    предъявления требований к  

    стажу работы.     

Учитель-логопед Осуществляет работу, 1 Высшее  профессиональное Соответствует 



 направленную на  образование в области  

 максимальную коррекцию  дефектологии без  

 недостатков в развитии у  предъявления требований к  

 обучающихся,   стажу работы     

 воспитанников с        

 нарушениями в развитии        

Социальный педагог Осуществляет комплекс 1 Высшее  профессиональное Соответствует 
 мероприятий по  образование или среднее  

 воспитанию,   профессиональное    

 образованию, развитию и  образование  по  

 социальной защите  направлениям   подготовки  

 личности в учреждении и  «Образование  и  

 поместу жительства  педагогика»  ,без  

 обучающихся   предъявления требований к  

    стажу работы.    

Педагог-организатор Содействует развитию 1 Высшее профессиональное Соответствует 
 личности, талантов и  образование или среднее   

 способностей,   профессиональное    

 формированию общей  образование по    

 культуры обучающихся  направлению подготовки   

 (воспитанников, детей),  «Образование и    

 расширению социальной  педагогика» или в области,  

 сферы в их воспитании.  соответствующей    

    профилю работы без   

    предъявления требований   

    к стажу работы.    

Педагог Осуществляет  6 Высшее  профессиональное Соответствует 
дополнительного дополнительное  образование или среднее  

образования образование   профессиональное    

 обучающихся в  образование в области,  

 соответствии с   соответствующей профилю  

 образовательной  кружка,   секции,   студии,  

 программой, развивает  клубного и иного детского  

 их разнообразную  объединения  без  

 творческую деятельность  предъявления требований к  

 

 

 стажу работы либо высшее  

  профессиональное    

  образование или среднее  

 

 профессиональное    

 образование   и  

 дополнительное    

 профессиональное    

 образование  по 

  

направлению "Образование 

и 

педагогика" 

без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

по специальности не менее 

  2 лет.      

          



Секретарь учебной Принимает поступающую 1 Среднее  профессиональное Соответствует 
части в ОУ корреспонденцию,  образование в области  

 передает ее в соответствии  делопроизводства без  

 с указаниями руководителя  предъявления требования к  

 ОУ в структурные  стажу работы  или  среднее  

 подразделения или  (полное) общее образование  

 конкретным исполнителям  и профессиональная  

 для использования в  подготовка в области  

 процессе работы либо  делопроизводства без  

 подготовки ответов. Ведет  предъявления требований к  

 делопроизводство, в том  стажу работы.    

 числе и в электронной       

 форме       

Библиотекарь Выполняет работы по 1 Среднее профессиональное Соответствует 
 обеспечению  образование (библиотечное,  

 библиотечных процессов  культуры и искусства,  

 ,обработка библиотечного  педагогическое) или среднее  

 фонда, организация и  (полное) общее образование  

 хранение фондов,  без предъявления требований  

 обслуживание читателей  к стажу работы    

 и абонентов       

        

 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 
реализации ПООО:  

Категория Подтверждение уровня   

работников квалификации результатами   

 аттестации   

 Соответствие занимаемой Квалификационные категории (%) 

 должности (%) высшая первая 

Педагогические 18 25 57 

работники    

Руководящие 100 - - 

работники    

    

Требования к финансовым условиям  
Финансовое обеспечение реализации ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании МБОУ 

школы №8.  
Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), 
а также порядок ее оказания (выполнения).  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации ООО осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей и взрослых, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением.  



Норматив затрат на реализацию ООО— гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации ООО, включает:  

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации ООО; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного  
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством.  
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение представления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих ООО, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации.  
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 
включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООО (при наличии 
этих расходов).  

МБОУ школа №8 самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию ООО (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций).  
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 
внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ школы №8 осуществляется в пределах 

объема средств школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 



нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта  

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

МБОУ школы №8, устанавливающим положение об оплате труда работников школы.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ школы №8. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения ПООО. В них включаются: динамика учебных  

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового  

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
МБОУ школа №8 самостоятельно определяет:  
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, учебно-вспомогательного и иного персонала;  
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МБОУ школы №8 (общее собрание трудового 
коллектива).  

При реализации ПООО с привлечением ресурсов иных организаций на условиях 

сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Приложение 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 
Приложение Русский язык 5-9 класс. 

Приложение Литература 5-9 класс. 

Приложение Иностранный язык (английский) 5-9 класс. 

Приложение Математика (базовый уровень)5-9 класс.  
Приложение Информатика (базовый уровень)5-9класс. 

Приложение История 5-9 класс. 

Приложение Обществознание 6-9 класс. 

Приложение География 5-9 класс.  
Приложение Биология (базовый уровень)5-9 
класс. Приложение Физика (базовый уровень)7-9 

класс. Приложение Химия (базовый уровень) 8-9 
класс Приложение Музыка 5-8 класс.  
Приложение Изобразительное искусство 5-7 класс. 

Приложение Технология 5-9 класс. 



Приложение Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 класс. 

Приложение Физическая культура 5-9 класс. 

Факультативные курсы: 

Приложение Природа. Введение в биологию и экологию 

Приложение Биологическое краеведение 

Приложение Решение задач по химии повышенного уровня сложности 

Приложение Предпрофильная подготовка учащихся по математике 

 

Курсы внеурочной деятельности: 

Приложение Разговоры о важном 

Приложение Проектно-исследовательская деятельность 
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Приложение Школьный спортивный клуб  
На сайте Школы размещены рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей согласно учебного плана 
текущего учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 

Календарный план воспитательной работы на учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные и методические материалы: 

Приложение 

 

Критерии оценивания по учебным предметам, курсам 

 

Критерии оценивания по русскому языку  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.  
Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,  
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

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

положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  
Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Диктант:  
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

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

Объем диктанта на основе связного текста устанавливается: для 5 класса – 90-100 
слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-140, для 9 – 140-160 слов. (При 
подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40 слов.  



Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам.  
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые  

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе 

-16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм.  
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, 

в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  
1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила;  
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа;  
5) в передаче авторской пунктуации.  
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки:  
1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  
4) в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого;  
5) в написании ы и и после приставок;  
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  



Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии 3-х и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

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

однотипные и негрубые ошибки.  
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических  

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 
оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются 2 оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим:  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. Отметка 

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим:  

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

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

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

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

 

Сочинение и изложение:  
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  



Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развития навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного и сжатого изложения: в 5 классе – 100-
150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе 
– 350-450 слов. В работе учащегося при сжатом изложении допускается не менее 70 слов.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 

– 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе  
– 3,0 – 4,0. Экзаменационное сжатое изложение и сочинение – не менее 70 слов каждый 
вид работы.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 
как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 
и жанра сочинения, от почерка.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

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

оценкой по литературе.  
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: -соответствие работы ученика теме и основной мысли; -полнота 

раскрытия темы; -правильность фактического материала; -

последовательность изложения. 

 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; Число речевых недочетов. 

 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  
Примечание 

При оценке сочинения необходимо учитывать  
1. Самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 
«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4  
– 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 
и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов».  

Обучающие работы:  
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 
каллиграфическая правильность письма.  



Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок.  
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида.  
Тесты: 
Тестирование обеспечивает:  
- валидность проверки, полноту охвата контролируемого объекта — компетенции, 

раздела или целого курса;  
- демократичность процедуры: все ученики находятся в равных условиях, выполняя 

одни и те же (аналогичные) задания;  
- чистоту результата: рядом сидящие учащиеся выполняют разные варианты одного 

и того же теста;  
- объективность оценки и существенную экономию времени, затрачиваемого на 

проверку, особенно в том случае, если для обработки результатов используются 
компьютеры;  

- возможность аттестовать учащегося на основе интегральной оценки - суммы 
набранных им баллов за выполнение работы, охватывающей полный курс русского языка.  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  
Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 
Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 64% работы. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы  
Годовая итоговая работа Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую 
итоговую работу  

соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, сочинение, изложение, 
диктант, тест, проект и др. в зависимости от выбора формы проведения годовой итоговой 
работы. 

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 

критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 
(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 

равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 
заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

Критерии отметок по литературе 

Устный ответ:  
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:  
1).знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения;  
2).умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  
3).понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения;  
4).знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  
5).умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи;  



6).уметь владеть монологической литературной речью, логически и 
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 
читать художественный текст.  

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:  
Отметка « 5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.  

Отметка « 4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.  
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

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

уровня чтения установленным нормам для данного класса.  
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка.  
Сочинение:  
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное  
сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 
важное средство развития речи.  

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

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4.. 
 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речь, вторая — за грамотность. Обе отметки считаются отметками по литературе.  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 
главные критерии в пределах программы данного класса:  

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача  
фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

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

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

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

языка. 

Отметка «5» ставится за сочинение:  
-глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об 
умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

-стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;  
-написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

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

Отметка «4» ставится за сочинение:  



-достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 
знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  

-логичное и последовательное изложение содержания;  
-написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию.  
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.  
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:  
-в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 
ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения;  
-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей;  
-обнаруживается владение основами письменной речи; 

-в работе имеется не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:  
-не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 
выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;  

-характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. В целом в 
работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему;  
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1)соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2)полнота раскрытия темы; 

3)правильность фактического материала; 

4)последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочетов.  
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».  
Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.  

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно.  
Тесты: 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  



Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы. 
Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 64% работы. 
Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы 

 

Годовая итоговая работа 

Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу  
соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, сочинение, тест, проект и др. 

в зависимости от выбора формы проведения годовой итоговой работы.  
При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 

критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 
(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 

равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 
заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

 

Критерии оценивания по иностранному языку (английскому)  
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) Отметка  

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

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

значении   незнакомых   слов   из   контекста,   либо   по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная.  
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

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

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

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

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 
совсем не развита языковая догадка.  

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение) незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ).  
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  
Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки.  
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре.  
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач)  
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при  
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

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

текстах) примерно 2/3 заданной информации.  



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

Понимание речи на слух  
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации.  
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 
найти ту или иную радиопередачу).  

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

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу.  

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

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

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

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

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

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

в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 
 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 
правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

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

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

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

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

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: -соответствие теме, -достаточный объем высказывания, 
 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  
Высказывание в форме рассказа, описания 
Отметка  «5»  ставится  ученику,  если  он  в  целом  справился  с  поставленными  

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 
Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были  
правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения.  
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 



коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты.  
Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами.  
Участие в беседе  
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 
данном случае, предоставляется учащемуся. 

 «Отметка 5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 
реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

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

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению.  

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

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 
Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся  
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  



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

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

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

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

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

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются.  
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  
Контрольные работы 

Отметка «2» - меньше 50% 
 

Отметка «3» - от 50% до 69% 

Отметка «4» - от 70% до 90% 

Отметка «5» - от 91% до 100%  
Самостоятельные работы, словарные диктанты 

Отметка «2» - меньше 60% Отметка «3» - от 60% 

до 74% Отметка «4» - от 75% до 94% Отметка «5» - 

от 95% до 100% 

 

Тест:  
Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 64% работы. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы 

 

Годовая итоговая работа 

Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу  
соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, тест, контрольная работа и др. 

в зависимости от выбора формы проведения годовой итоговой работы.  
При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 

критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 

(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 
равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 

заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 
 

 

Критерии отметок по математике (включая курсы по алгебре, 

геометрии, вероятности и статистике)  
Общие критерии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее



в новой ситуации при выполнении практического задания;  
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 
к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя.

 

Контрольная работа (самостоятельная работа): 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:


 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);


 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:


 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 
теме.

Отметка «2» ставится, если:


 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

 

Устный ответ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 



 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее
в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

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

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя.

Тест:
Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 64% работы. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы

 

Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать 

все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.  
Грубыми считаются ошибки:  
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 
единиц их измерения;

 незнание наименований единиц измерения;

 неумение выделить в ответе главное;



 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

 неумение делать выводы и обобщения;

 неумение читать и строить графики;

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

 потеря корня или сохранение постороннего корня;

 отбрасывание без объяснений одного из них;

 равнозначные им ошибки;

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

 логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:  
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного – 
двух из этих признаков второстепенными;

 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Годовая итоговая работа
Критерии  по  выставлению  отметок  «5,  4,  3,  2»  за  годовую  итоговую  работу 

соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, контрольная работа, тест и др. 

в зависимости от выбора формы проведения годовой итоговой работы.  
При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 

критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 
(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 

равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 
заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

Критерии оценивания по информатике 

Устный ответ: 

Отметка «5» выставляется, если ученик:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 
терминологию и символику;  

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики 
,сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  
которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если:  
-ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков:  
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  



- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» выставляется, если:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков.  

Отметка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала,  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

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

Контрольные и самостоятельные работы: 
Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью;  
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок;  
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

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

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если  
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  
Отметка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 
блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме.  
Отметка «2» ставится, если:  

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

знаниями по данной теме в полной мере.  
Практическая работа на компьютере : 
Отметка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  
Отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  
Отметка «3» ставится, если:  



- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения 
поставленной задачи.  

Отметка «2» ставится, если: 
 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно.  

Тест:  
Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 
Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 64% работы. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы  
Годовая итоговая работа  
Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу 

соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, контрольная работа, тест и 
др. в зависимости от выбора формы проведения итоговой работы.  

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 
критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 

(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 
равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 

заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 
 

 

Критерии оценивания по истории, обществознанию, религиям 

России Устный ответ: 

Отметка «5» ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 
легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

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

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

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 



связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  
Отметка «3» ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

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

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Письменные работы:  
Отметка «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки.  
Отметка «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы.  

Отметка «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при 
самостоятельной работе.  

Отметка «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений.  
Общая классификация ошибок: 

 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и недочеты.  

Эссе  
Эссе по истории и обществознанию оценивается на основе определённых 

критериев. 
 



№ Критерии  Детализация Баллы 
 

            
 

1 Понимание темы и соответствие ей  адекватность понимания 0-2 
 

. содержания работы (если тема не  темы  
 

 понята автором или           
 

  

грамотная постановка 0-3 
 

 проинтерпретирована совершен- но  
 

  

основной проблемы, умение 
 

 

 неправильно (грубо проигнорировано   
 

  

отделять главное от 
 

 

 объективное содержание и логическая   
 

  

второстепенного 
 

 

 структура выбранного афоризма),   
 

  

соответствие содержания 0-2 
 

 остальные критерии при проверке  
 

  

работы заявленной теме 
 

 

 данной работы могут не учиты- ваться   
 

  

полнота раскрытия темы 0-3 
 

 и за все эссе выставляется либо «0»  
 

  

выделение проблем, 0 - 2 
 

 баллов, либо (по решению жюри) не  
 

 более «10» баллов за всю работу  связанных с основной темой,  
 

   и адекватность их раскрытия  
 

2 Владение теоретическим и  владение концептуальным 0-2 
 

. фактическим материалом по теме (в  аппаратом (использование  
 

 случае, если анализ проведен  обществоведческих понятий,  
 

 исключительно на повседневно-  терминов, классификаций,  
 

 житейском уровне или при наличии в  относящихся к теме)  
 

 работе не относящихся к теме           
 

  

знание основных 0-2 
 

 фрагментов текста или примеров по  
 

  

теоретических подходов к 
 

 

 данному пункту, ставиться оценка «0»   
 

  

решению обсуждаемой 
 

 

 баллов)   
 

  

проблемы и их 
 

 

    
 

   представителей, наличие  
 

   ссылок на мнения известных  
 

   исследователей по данной  
 

   теме  
 

   использование системного     0-2 
 

   подхода: выделение основных   0-2 
 

   аспектов и уровней проблемы,   
 

   понимание их взаимосвязей   
 

   аргументация на     
 

   теоретическом, а не на   
 

   обыденном уровне   
 

   аргументация на 0-2 
 

   эмпирическом уровне  
 

   (приведение конкретных  
 

   примеров, отсылка к фактам, и  
 

   т.п.)  
 

   выявление широких 0-2 
 

   взаимосвязей, в том числе  
 

   междисциплинарного  
 

   характера  
 

3 Логичность авторского текста  ясность и четкость 0-3 
 

.   формулировок, отсутствие  
 

   путаницы, связанной с  
 

   двусмысленностью и  
 

   неопределенностью  
 

   выражений  
 

     
 

   обоснованность, 0-3 
 

   непротиворечивость  
 

  рассуждений, отсутствие  
 

  пробелов в аргументации  
 

  грамотность определения 0-2 
 

  понятий и грамотность  
 

  классификаций  
 



  осуществление выводов, 0-2 
 

  основанных  
 

  на  структурных взаимосвязях  
 

  между используемыми  
 

  понятиями: генерализация,  
 

  аналогия, анализ, синтез и т.п.  
 

    
 

4 Общая гуманитарная эрудиция знание социальных фактов и 0-2 
 

.  их уместное использование  
 

    
 

  использование примеров из 0-3 
 

  всемирной и отечественной  
 

  истории  
 

  знания в области истории 0-3 
 

  мировой культуры  
 

  (использование образов,  
 

  символов, метафор из  
 

  художественной литературы,  
 

  живописи, музыки и др.)  
 

  творческий подход к ответу на 0-2 
 

  вопросы, оригинальность  
 

  мышления  
 

5 Навык организации академического связность, системность, 0-2 
 

. текста, связность, системность, последовательность текста  
 

 последовательность изложения,   
 

 

культура письма 
  

 

 четкая структурированность 0-1 
 

  текста  
 

  соблюдение базовых 0-1 
 

  стандартов академического  
 

  цитирования  
 

  единство стиля, точность и 0-2 
 

  выразительность языка  
 

6 Грамотность Соблюдение 0-3 
 

.  орфографических норм  
 

    
 

  Соблюдение пунктуационных 0-3 
 

  норм  
 

    
 

  Соблюдение языковых норм 0-2 
 

    
 

  Соблюдение речевых норм 0-2 
 

    
 

 ИТОГО  60 
 

    
  

Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы (от 51 до 60 
баллов).  

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы от 39 до 50 
баллов).  

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 64% работы (от 30 до 38 
баллов). 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы (от 0 до 29 
баллов)  
Тесты:  

Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 90% до 100% работы. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 70% до 89% работы. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 69% работы. 
Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы 

 

Проекты-кроссворды: 



Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов)  
– до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов.  
Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться.  
Орфографическая правильность – до 1 балла.  
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 

баллов.  
Ключи к кроссворду – до 1 балла.  

Нормы оценивания кроссвордов. 
17 – 15 баллов – оценка “отлично”  
13-15 баллов – оценка “хорошо”  
10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд).  
Работа с исторической картой: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты;  
• правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию;  
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты;  
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты;  
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины;  
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений;  
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации;  
• не соотносит историческую информацию с картой;  
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной 
карте. Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  
• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой.  
Проект  
Отметка «5» ставится, если проект выполнен в соответствии с нижеизложенными 

требованиями. 
Критерии оценивания работы над проектом:  
1.актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая 

предполагает разрешение имеющихся по данной тематике противоречий);  
2.самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планирование и выполнение 

всех этапов проектной деятельности самим обучающимся, направляемые действиями 
координатора проекта без его непосредственного участия);  

3.проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 
формулировать проблему, проблемную ситуацию);  

4.содержательность (уровень информативности, смысловой ёмкости проекта);  
5.научность (соотношение изученного и представленного в проекте материалов, а 

также методов работы с таковыми в географии по исследуемой проблеме, использование 
конкретных научных терминов и возможность оперирования ими);  



6.работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой 
информации, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа);  

системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, 
выделять 7.обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе);  

8.интегративность (связь различных областей знаний); 

9.коммуникативность. 

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности:  
1.полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения исходной цели, 

требований в полученном продукте, все ли задачи оказались решены);  
2.соответствие контексту проектирования, оценка последствий проектирования;  
3. соответствие культурному аналогу, степень новизны; 
4.социальная (практическая, теоретическая) значимость;  
5.эстетичность;  
6. потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный результат, 

если он оказался социально значимым, требует продолжения и развития). 

Критерии оценивания оформления проектной работы:  
1.правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, списка информационных источников);  
2.композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 

соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 

видеоряда, отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и 
выводов);  

3.качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 
рисунков);  

4.наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 
восприятия);  

5.самостоятельность. 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта):  
1.качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; аргументированность и убежденность);  
2.объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, наличие межпредметных 

(междисциплинарных) связей;  
3.полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  
4.представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории);  
5.ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 

дружелюбие);  
6.деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, 

готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность);  
7.правильно оформленная презентация. 

Примечание. Требования к проекту по его тематическому содержанию соответствуют 
требованиям к устному, письменному ответам и практической работе одновременно. 

Критерии к проекту на отметки «2, 3, 4» соответствуют критериям к устному, 

письменному ответам и практической работе одновременно.  
Реферат: 

Отметка «5»:  
умение выбрать главное и конкретное;  
- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей,  
разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает 

личное мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при 
необходимости).  

Отметка «4»:  
работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в 

формулировке исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся 
высказывает собственное мнение по данной теме.  



Критерии оценивания презентации Титульный 
слайд с заголовком - 5 баллов Минимальное 
количество – 10 слайдов, - 10 баллов  
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) - 

5 баллов  
Библиография -10 баллов 
Содержание  

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов  
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов 
Организация Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы -  

15 баллов Слайды представлены в логической последовательности - 15 
баллов  
Красивое оформление презентации -10 баллов 

Оценка «5» - 85-100баллов Оценка «4» -65-84 

баллов Оценка «3» -50-64баллов Оценка «2»-

0-49 баллов 
 

 

Годовая итоговая работа  
Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу 

соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, тест, проект и др.в 
зависимости от выбора формы проведения итоговой работы.  

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 
критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 

(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 
равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 

заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

Критерии отметок по географии 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
• показывает глубокое, всестороннее знание и понимание тематического материала, а 

также сущности рассматриваемых терминов, понятий, географических закономерностей, 
теорий, событий; 

• строит полный и тематически правильный ответ, опираясь на ранее изученный 
материал;  

• выделяет существенные признаки географических объектов и явлений; 

• использует примеры для подтверждения теоретических положений;  
• аргументированно отстаивает свою точку зрения, делая анализ, формулируя 

обобщения и выводы;  
• устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи между событиями, 

объектами и явлениями;  
• применяет полученные знания в незнакомой учебной и жизненной ситуации;  
• обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая 

последовательность его изложения, используя чёткие и однозначные формулировки;  
• строит логически связанный ответ, используя принятую географическую 

терминологию;  
• делает обоснованные выводы;  
• формулирует точные определения терминов и даёт научное толкование основных 

понятий, законов;  
• творчески перерабатывает текст, адаптируя его под конкретную учебную задачу; 

• излагает тематический материал литературным языком;  
отвечает на дополнительные вопросы учителя, одноклассников, участвуя в диалоге 

или полилоге;  



• самостоятельно, рационально и адекватно ситуации использует средства обучения 
для достижения поставленных учебных целей;  

• применяет в процессе ответа для демонстрации состояния объектов, протекания 
явлений общепринятую в географии знаково-символьную систему условных обозначений;  

• при необходимости, в зависимости от условия учебной задачи, опирается на 
результаты наблюдений и опытов;  

• самостоятельно, безошибочно и адекватно ситуации выбора и принятия решения 
применяет полученные знания, умения и навыки учебной деятельности при рассмотрении 
учебных задач практической направленности;  

• допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя;  

• владеет сформированными навыками работы с приборами; 

• умеет преобразовывать тематическую информацию из одного вида в другой; 

• демонстрирует знание карты и использование её при решении учебной задачи;  
• показывает сформированность знаний, предметных и универсальных учебных 

действий.  
Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• демонстрирует знание изученного тематического материала;  
• даёт самостоятельный, полный и тематически правильный ответ, при этом допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении тематического материала;  
• даёт определения понятий и терминов, допуская небольшие неточности в 

формулировках или выводах и обобщениях на основе проведённых наблюдений и опытов 
или при использовании в ответе научной терминологии;  

• материал излагает в правильной логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно по требованию учителя при его помощи или при помощи других 
обучающихся;  

• подтверждает теоретические высказывания примерами;  
• осознанно и правильно отвечает на дополнительные и наводящие вопросы учителя 

или других обучающихся;  
• умеет самостоятельно выделять основные положения в тематическом материале; 

• обобщает тематический материал, используя результаты наблюдений и опытов; 

• формулирует выводы; 
 

• устанавливает внутрипредметные и межпредметные связи;  
• применяет полученные знания на практике в новой ситуации выбора и принятия 

решения, допуская неточности в содержании географического материала;  
• соблюдает основные правила построения ответа, используя при этом литературную 

речь;  
• составляет связное и логически последовательное изложение, восполняя 

допущенные пропуски в тематическом материале путём ответов на наводящие вопросы 
учителя или других обучающихся;  

• имеет представление об элементарных реальных понятиях;  
• понимает основные причинно-следственные взаимосвязи между изучаемыми 

объектами и явлениями;  
• в основном знает содержание карты и умеет ею пользоваться при ответе на 

поставленный вопрос;  
• при решении географических задач допускает ошибки, существенно не влияющие на 

результат деятельности;  
• в основном показывает сформированность знаний, предметных и универсальных 

учебных действий.  
Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• усвоил основное тематическое содержание;  
• имеет пробелы в усвоении программного материала, не влияющие на дальнейшее 

усвоение тематического содержания;  
• материал излагает фрагментарно, отсутствует логика в изложении;  



• показывает недостаточную сформированность знания тематического материала, 
предметных и универсальных учебных действий;  

• допускает ошибки в формулировании выводов и обобщений; 

• слабо аргументирует высказывания; 

• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;  
• определения понятий, терминов даёт недостаточно чёткие, путаясь в формулировках;  
• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения, сделанные на основе 

наблюдений, опытов, или допускает ошибки при их трактовке;  
• имеет затруднения в использовании теоретических знаний, необходимых для 

решения практических задач, а также при применении конкретных примеров;  
• отвечает неполно на наводящие вопросы учителя или других обучающихся или даёт 

репродуктивный ответ, не понимая отдельных научных концепций, имеющих 
определяющее значение в данном тексте;  

• отвечает неполно на вопросы учителя или других обучающихся, допуская одну-две 
грубые ошибки в изложении программного материала;  

• слабо знает географическую номенклатуру;  
• отсутствуют навыки инструментального определения количественных показателей, 

характеризующих состояние объекта или явления;  
• имеет географические представления, сформированные на бытовом уровне;  
• использует карту на недостаточном для демонстрации теоретических положений 

ответа уровне;  
• устанавливает причинно-следственные связи только с помощью наводящих 

вопросов со стороны учителя или других обучающихся.  
Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не усвоил и не раскрыл основное содержание тематического материала; 

• не сформулировал выводы и не сделал обобщения;  
• не знает и не понимает значительную часть (более половины) учебного материала в 

рамках поставленных вопросов;  
• не имеет сформированных предметных и универсальных учебных действий;  
• не умеет применять предметные и универсальные учебные действия к ответам на 

вопросы и решению задач по предлагаемому алгоритму; 
• допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя или других обучающихся в процессе обсуждения ответа;  
• допускает грубые ошибки при работе с картой; 

• не владеет научной терминологией; 

• не знает географическую номенклатуру. 

Рекомендации учителю: 

1) опрос должен быть организован на основе используемой научной терминологии;  
2) необходимо дать анализ ответа обучающегося на основе заранее оговорённых 

критериев;  
3) отметка должна быть обоснованной; 

4) в процесс обсуждения ответа могут быть вовлечены другие обучающиеся. 
 

Письменная работа 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
• выполнил работу без ошибок и недочётов; 

• или допустил в работе не более одного недочёта.  
Примечание. Требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу.  
Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу полностью;  
• или допустил в работе не более одной негрубой ошибки и одного недочёта или не 

более двух недочётов.  
Примечание. Требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу.  
Отметка «3» ставится, если обучающийся: 



• правильно выполнил не менее половины от полного объёма работы;  
• или допустил в работе: не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух-трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 
четырёх-пяти недочётов.  

Примечание. Требования к письменной работе по тематическому содержанию 
соответствуют устному ответу.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  
• допустил количество ошибок и (или) недочётов, превышающее норму для 

выставления отметки «3»;  
• или если правильно выполнил менее половины объёма работы.  
Примечание. Требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу.  
Рекомендации учителю:  
1) отметки с анализом письменных работ доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, не позднее чем через 3—4 дня или на следующем уроке;  
2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение пробелов 

в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной деятельности;  
3) учителю необходимо обратить особое внимание на анализ со всем классом неверных, 

неполных ответов обучающихся, а также выявлению причин ошибок. 
 

Тест: 

Количество 
Время Отметка за количество правильно выполненных заданий 

 

выполнения     
 

заданий работы, минуты «5» «4» «3» «2» 
 

      
 

5 5-10 5 4 3 менее 3 
 

10 10-15 9-10 7-8 5-6 менее 5 
 

20 20-30 18-20 14-17 10-13 менее 10 
 

 

30 30-40 27-30 22-26 15-21 менее 15 

 

Комплексная работа  
Каждое правильно выполненное задание с выбором одного ответа оценивается 

одним баллом. Задание считается выполненным верно, если тестируемый выбрал (обвёл) 
номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа;  
б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер 

правильного ответа;  
в) номер ответа не указан.  
Задания с выбором нескольких правильных ответов и задания со свободным ответом 

оцениваются в зависимости от содержания и уровня сложности задания от 1 до 3 баллов.  
Оценка выполнения работы осуществляется как по отдельным частям (предметным 

областям) и группам умений, так и по работе в целом. На основе первичных баллов за 

выполнение заданий определяется балл ученика по 100-балльной шкале как процент от 

максимального балла за выполнение работы (или части работы), который позволяет 

получить представление об уровне овладения обучающимися общеучебными умениями, 

необходимыми для продолжения обучения.  
При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 

критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 
(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения  

равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или 
отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных 
умений.  

Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 



 

Практическая работа  
(в том числе на основе работы с картографическими источниками географической 

информации) 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
• выполнил работу в полном объёме на основе предложенного учителем или 

составленного самостоятельного алгоритма деятельности;  
• самостоятельно подобрал и использовал необходимые для выполнения работы 

средства обучения, в том числе инструментальные;  
• продемонстрировал владения теоретическими знаниями, необходимыми для 

достижения образовательного результата;  
• аккуратно оформил результаты работы;  
• выбрал оптимальный в условиях конкретной задачи вариант оформления 

результатов практической работы.  
Примечание. Требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу.  
Отметка «4» ставится, если обучающийся:  
• выполнил работу в полном объёме на основе предложенного учителем или 

составленного самостоятельного алгоритма деятельности;  
• допустил отклонение в последовательности выполнения работы, не повлиявшее на 

результативность деятельности, то есть конечный результат;  
• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые для 

выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные;  
• продемонстрировал владения теоретическими знаниями, необходимыми для 

достижения образовательного результата;  
• аккуратно оформил результаты работы; 

 

• допустил неточности или небрежности в оформлении результатов работы. 
Примечание. Требования к практической работе по тематическому содержанию  

соответствуют устному ответу. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу с помощью учителя или других обучающихся; 

• использовал предложенный учителем алгоритм выполнения работы; 

• затратил больше установленного времени на выполнение работы;  
• показал знание теоретического материала, но имел затруднения в практическом его 

применении;  
• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые для 

выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные.  
Примечание. Требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу.  
Отметка «2» ставится, если обучающийся:  
• получил ошибочные результаты, а также результаты, не соответствующие цели 

проведения практической работы;  
• не владеет теоретическими знаниями для проведения работы;  
• не подготовил или не подобрал (даже с помощью учителя или других обучающихся) 

средства обучения, необходимые для проведения работы;  
• не может использовать предложенный учителем или другими обучающимися 

алгоритм выполнения работы;  
• выполнил менее 50% от объёма работы.  
Примечание. Требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу.  
Рекомендации учителю:  
1) отметки с анализом практических работ доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, не позднее чем через 3—4 дня или на следующем уроке;  
2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение пробелов 

в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной деятельности. 

Общий план выполнения практической работы: 



1. Повторение теоретического материала с целью выявления опорных знаний.  
2. Инструктаж к предстоящей самостоятельной деятельности обучающихся и организация 

деятельности (групповая, индивидуальная).  
3. Выполнение заданий практикума в соответствии с прописанным содержанием и 

результатом. 

4. Обсуждение результатов работы: уточнение, корректировка записей и выводов. 

5. Запись выводов. 

6. Задания на внеурочную деятельность: завершить начатую на уроке работу.  
7. Контроль деятельности обучающихся: устный опрос, выполнение проверочных или 

контрольных работ, защита рефератов, проектов.  
Практические работы в 5-9 классах, которые носят обучающий характер, к оценочным 

процедурам не относятся.  
Проект  
Отметка «5» ставится, если проект выполнен в соответствии с нижеизложенными 

требованиями.  
Критерии оценивания работы над проектом:  
1.актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая 

предполагает разрешение имеющихся по данной тематике противоречий);  
2.самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планирование и выполнение 

всех этапов проектной деятельности самим обучающимся, направляемые действиями 
координатора проекта без его непосредственного участия);  

3.проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 
формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

 

4.содержательность (уровень информативности, смысловой ёмкости проекта);  
5.научность (соотношение изученного и представленного в проекте материалов, а 

также методов работы с таковыми в географии по исследуемой проблеме, использование 
конкретных научных терминов и возможность оперирования ими);  

6.работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой 
информации, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа);  

системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, 
выделять 7.обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе);  

8.интегративность (связь различных областей знаний); 

9.коммуникативность. 

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности:  
1.полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения исходной цели, 

требований в полученном продукте, все ли задачи оказались решены);  
2.соответствие контексту проектирования, оценка последствий проектирования;  
3. соответствие культурному аналогу, степень новизны; 
4.социальная (практическая, теоретическая) значимость;  
5.эстетичность;  
6. потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный результат, 

если он оказался социально значимым, требует продолжения и развития). 

Критерии оценивания оформления проектной работы:  
1.правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, списка информационных источников);  
2.композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 

соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 

видеоряда, отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и 
выводов);  

3.качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 
рисунков);  

4.наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 
восприятия);  

5.самостоятельность. 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта):  



1.качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, 
результатов; аргументированность и убежденность);  

2.объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, наличие межпредметных 
(междисциплинарных) связей;  

3.полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  
4.представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории);  
5.ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 

дружелюбие);  
6.деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, 

готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность);  
7.правильно оформленная презентация.  
Примечание. Требования к проекту по его тематическому содержанию соответствуют 

требованиям к устному, письменному ответам и практической работе одновременно. 
Критерии к проекту на отметки «2, 3, 4» соответствуют критериям к устному, 

письменному ответам и практической работе одновременно. 

 

Реферат 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
• выполнил требования к оформлению реферата; 

 

• использовал достаточный объём теоретического материала и примеров для 
раскрытия выбранной темы;  

• использовал литературный язык изложения материала;  
• продемонстрировал умение отвечать на поставленные вопросы при защите реферата. 
Примечание. Требования к реферативной работе по её тематическому содержанию  

соответствуют требованиям к устному, письменному ответам и практической работе 
одновременно.  

Рекомендации учителю:  
1) анализ работы и полученная отметка доводятся до сведения обучающегося 

непосредственно после защиты реферата;  
2) заблаговременно необходимо получить отзыв на реферативную работу от 

рецензента;  
3) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 
деятельности;  

4) требования к реферативной работе на отметки «2, 3, 4» соответствуют требованиям 

к устному, письменному ответам и практической работе одновременно. 
 

Эссе 

Отметка «5» ставится, если:  
• представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы;  
• проблема раскрыта на теоретическом уровне, с корректным использованием терминов 

и понятий в контексте ответа;  
• дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт. 
Отметка «4» ставится, если:  
• представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы;  
• проблема раскрыта с корректным использованием терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются);  
• дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт. 
Отметка «3» ставится, если:  
• представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы;  
• проблема раскрыта при формальном использовании терминов;  



• дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт 
без теоретического обоснования.  

Отметка «2» ставится, если:  
• не представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы;  
• проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с 

раскрытием проблемы.  
Годовая итоговая работа  
Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу 

соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, тест, комплексная работа, 
проект в зависимости от выбора формы проведения итоговой работы.  

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 
критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 
(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения  

равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или 

отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных 
умений. 

 

Критерии оценивания по физике 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

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

усвоенным при изучении других предметов.  
Отметка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  
Отметка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач  
с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 
недочётов чем необходимо для оценки «3».  

Контрольная работа:  
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

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

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. Отметка 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы  
или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой 
ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочётов, при наличии 4-5 недочётов.  

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  
Лабораторная работа:  



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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей.  
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, позволяет получить правильныерезультаты и выводы: если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

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

Тест:  
Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы. 
Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 64% работы. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы 

 

Перечень ошибок: 

грубые ошибки  
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 
хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 
неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  
6. Небрежное отношениек лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  
7. Неумение определить показания измерительного прибора.  
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  
негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 
несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4. Нерациональный выбор хода решения. 
недочеты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
Годовая итоговая работа Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую 
итоговую работу  

соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, контрольная работа, тест и др. 

в зависимости от выбора формы проведения итоговой работы.  
При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 

критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 

(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 
равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 

заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

Критерии оценивания по биологии 
 

Устный ответ 

Отметка «5» выставляется, если обучающийся:  
• последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии;  

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей,  

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами;  
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 
ранееприобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 
не встречавшихся задач;  
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

надополнительные вопросы учителя;  
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему  

условныхобозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 
навыки работыс приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Отметка «4» выставляется, если обучающийся:  
• показывает знание всего изученного учебного материала;  
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической  
последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного 
предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 
наблюдений и опытов с помощью учителя;  

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 
систему  

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
Отметка «3» выставляется, если обучающийся:  
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по 

образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  



• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 
наблюдений и опытов;  
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ.  
Отметка «2» выставляется, если обучающийся:  
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 
 
 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу;  

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.  

Тест:  
Критерии оценивания заданий с выбором одного правильного ответа 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом Критерии 

оценивания заданий с выбором нескольких правильных ответов задания 

оцениваются 2 баллами:  
- если допущена одна ошибка – 1 балл,  
- две и более ошибок – 0 баллов 

 Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом     
 

 Максимальный балл за 3 перечисленных элемента ответа – 3 балла,   
 

 Ответ включает два из названных выше элементов ответа – 2 балла,   
 

 Ответ включает один из названных выше элементов ответа – 1 балл.   
 

 Неверный ответ – 0 баллов     
 

 Критерии оценивания заданий с хронологической последовательностью   
 

 Максимальный балл за три верных элемента ответа – 3 балла,    
 

 Ответ включает два из названных выше элементов ответа – 2 балла,   
 

 Ответ включает один из названных выше элементов ответа – 1 балл.   
 

 Неверный ответ – 0 баллов     
 

 Критерии ответов заданий на сравнение      
 

      

 Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
Баллы 

 

 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

   
 

      

 Правильный ответ включает все перечисленные элементы и не содержит 3  
 

биологических ошибок     
 

      

 Ответ включает одно сходство и два отличия или два сходства и одно отличие 2  
 

из названных выше сходств и отличие.     
 

      

 Ответ включает одно сходство и одно отличие и не содержит биологических 1  
 

ошибок.     
 

      

 Ответ включает только одно сходство или одно отличие 0  
 

        

 Максимальный балл   3  
 

        

 Нормы выставления отметок:     
 

       

 Объем выполненной работы  Отметка   
 

       
 

90-100%   5    
 

       
 

70-89%   4    
 

50-69%   3    
 

       
 

0-49%   2    
 

        
 

 

Практические (лабораторные) работы  
Отметка «5» выставляется, если обучающийся: 



• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;  
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным  
соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения. 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 
результатовопыта (наблюдения);  

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «4» выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;  
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной 
и общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;  
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично».  
Отметка «3» выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя;  
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной иобщественной безопасности;  
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих  

отметке 

«отлично». 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся:  
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно;  
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности.  
Практические и лабораторные работы в 5-9 классах, которые носят обучающий характер, к 

оценочным процедурам не относятся.  
Годовая итоговая работа  
Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу 

соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, тест, практическая работа и 
др. в зависимости от выбора формы проведения итоговой работы.  

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 

критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 
(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 

равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 
заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

Критерии оценивания по химии 

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 



законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся :  
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  
Отметка "3" ставится, если обучающийся:  
1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  
3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  
5) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений.  
3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  
4) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
 
 



5) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.  

6) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 

Самостоятельные письменные и контрольные работы 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  
1) не более двух грубых ошибок; 

2) не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3) не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может  

быть выставлена оценка "3"; 

2) правильно выполнил менее половины работы. 

3) не приступал к выполнению работы; 

 

Решение расчётных задач 

Отметка "5"  
В логическом рассуждении и решении задачи нет ошибок. Задача решена 

рациональным способом.  
Отметка "4"  
В логическом рассуждении нет ошибок. Задача решена рациональным способом. 

Допущена вычислительная ошибка.  
В решении задачи нет ошибок. Задача решена нерациональным способом  
Отметка "3" 

Задача решена нерациональным способом. Допущена вычислительная ошибка.  
В логическом рассуждении нет ошибок. Допущена существенная математическая 

ошибка.  
Отметка "2"  
Имеются существенные логические и математические ошибки, приводящие к 

неправильному ответу.  
Нет решения. 

 

Практическая работа  
Отметка "5"ставится, если обучающийся: 

1) Правильно определил цель опыта;  
2) Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов;  
3) Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) Научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.  
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки 
и сделал выводы; 

 

5) Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6) Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы с материалами и оборудованием.  



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

но: 
1) Было допущено два-три недочета; 

2. Было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

3) Эксперимент проведен не полностью; 

4) В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  
Отметка "3"ставится, если обучающийся:  
1) Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2) Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов;  

3) В отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4) Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2"ставится, если обучающийся:  
1) Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

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

2) Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3) В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  
4) Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 
и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

5) Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 
отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 
безопасности труда. 

 

Проект 

Критерии оценивания содержательного компонента.  
При оценивании содержательной основы проекта принимаются во внимание 

следующее:  
1) Значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике, 

правильность выбора используемых методов исследования,  
2) Глубина раскрытия проблемы, 

3) Доказательность принимаемых решений, 

4) Наличие аргументированных выводов и заключений.  
Критерии оценивания деятельностного компонента. 
В данном случае принимается во внимание:  
1) Степень  индивидуального  участия  каждого  исполнителя  в  ходе  выполнения 

проекта, 

2) Характер взаимодействия участников проекта.  
Критерии оценивания результативного компонента. 
При оценивании результатов проекта учитывается:  
1) Форма предъявления проекта и качество его оформления 



2) Презентация проекта 

3) Содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов 

4) Грамотное изложение самого хода исследования и интерпретация его результатов.  
Критерии оценивания выполнения проекта 

Компоненты Критерии оценивания    Оценка в баллах 

проектной        

деятельности        

1.  Содержательный Значимость  выдвинутой  проблемы  и  её 0-2 

 адекватность изучаемой тематике   

 Правильность выбора используемых 0-2 

 методов исследования     

 Глубина  раскрытия  проблемы, 0-2 

 использование знаний из других областей  

 Доказательность принимаемых решений 0-2 

 Наличие аргументированных выводов  и 0-2 

 заключений      

2. Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 0-2 

 исполнителя в ходе выполнения проекта  

 Характер взаимодействия участников 0-2 

 проекта       

3. Результативный Форма  предъявления  проекта  и  качество 0-2 

 его оформления     

 Презентация проекта    0-2 

 Содержательность и аргументированность 0-2 

 ответов на вопросы оппонентов    

 Грамотное изложение самого хода 0-2 

 исследования иинтерпретация его  

 результатов.      

 Новизна представляемого проекта  0-2 

Максимальный балл       24 

0 баллов – отсутствие данного компонента в проекте; 

1 балл – наличие данного компонента в проекте; 

2 балла – высокий уровень представления данного компонента в проекте.  
Шкала перевода баллов в школьную оценку: 

19-24 баллов – 5  
13-18 баллов -4 

7-12 баллов -3 

0-6 баллов -2  
Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся.  
Грубыми считаются ошибки:  
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения, наименований этих единиц;  

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;  
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 
выводов;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;  
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам.  



К негрубым относятся ошибки:  
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих 

признаков второстепенными;  
- - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования;  
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  
Недочётами являются:  
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий;  
- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки.  
Годовая итоговая работа  
Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу 

соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, тест, практическая работа и 
др. в зависимости от выбора формы проведения итоговой работы.  

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 

критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 
(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 

равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 

заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений.  
В содержание учебного предмета по химии включены оценочные процедуры, 

проводимые общеобразовательной организацией:  
1.Контрольные работы 

2.Практические работы (кроме тех, которые носят обучающий характер) 

3.Годовые итоговые работы. 

 

Критерии оценивания по изобразительному 

искусству Творческие работы:  
-построение натюрморта 

Критерии  Баллы 
 

1.  Составлен  интересный  натюрморт  на  определенную  тему,  интересный  для 
3 

 
 

зрителя 
  

 

   
 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение  3  
 

3.Выбрана интересная точка зрения  3  
 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта  3  
 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в натюрморте  3  
 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции  3  
 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3  
 

8.Все предметы прорисованы подробно  3  
 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой линией  3  
 

10.Верно  намечено  распределение  блика  света,  полутени,  тени,  рефлекса на 
3 

 
 

предметах натюрморта и падающие тени 
  

 

   
 

Оценка «5» 25-30 баллов, «4 » -19-24 баллов, «3» -11-18 баллов, «2»-0-10 баллов 
 

-построение портрета    
 

Критерии  Баллы  
 

    
 



1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены пропорции 
3 

 
 

лица 
 

 

  
 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение 3  
 

3.Выбрана интересная точка зрения 3  
 

4.Правильно выбран формат для данного портрета 3  
 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе 3  
 

6.При построении передается характер портретируемого 3  
 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы 3  
 

8.Все элементы лица построены подробно 3  
 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 3  
 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на элементах 
3 

 
 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 
 

 

  
 

Оценка «5» 25-30 баллов, «4 » -19-24 баллов, «3» -11-18 баллов, «2»-0-10 баллов 
 

-построение пейзажа   
 

Критерии Баллы 
 

1 Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними планами 3  
 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение 3  
 

3.Выбрана интересная точка зрения 3  
 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа 3  
 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе 3  
 

6.При построении передается характер определѐнной местности 3  
 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной 3  
 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно 3  
 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 3  
 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на элементах   
 

пейзажа  и  падающие  тени,  применяется  богатая  цветовая  гамма,  создан 3  
 

выразительный пейзаж   
 

Оценка «5» 25-30 баллов, «4 » -19-24 баллов, «3» -11-18 баллов, «2»-0-10 баллов 
 

-построение композиции   
 

Критерии Баллы  
 

1.  Составлена  интересная  композиция  на  определенную  тему,  с  интересным   
 

сюжетом 3  
 

для зрителя   
 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение 3  
 

3.Выбрана интересная точка зрения 3  
 

4.Правильно выбран формат для данной композиции 3  
 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции 3  
 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции 3  
 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3  
 

8.Все предметы построены подробно 3  
 

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией 3  
 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на предметах и 
3 

 
 

падающие тени, используются знания цветоведения 
 

 

  
 

Оценка «5» 25-30 баллов, «4 » -19-24 баллов, «3» -11-18 баллов, «2»-0-10 баллов 

 

Художественные работы:  
Отметка «5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении 
наиболее характерное. 

Отметка «4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 
точно передаёт в изображении наиболее характерное.  



Отметка «3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

ошибки в художественной работе.  
Отметка «2» - учащийся не справляется с поставленной целью урока. 

 

Письменные работы:  
Отметка «5» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной 

ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество 
оформления работы.  

Отметка «4» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается 

оформление работы.  
Отметка «3» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. 

Учитывается оформление работы  
Отметка «2» выставляется, если школьник полностью не справился с заданием.  
Оценка теста.  
Критерии выставления оценок за тест. Отметка «5» - 90-100% , «4» 70-89%, «3» 50-

69%, «2» -0-49 % правильных ответов.  
Устный ответ:  
Отметка «5» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком  
в определенной логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

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

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко 

исправил по замечанию учителя.  
Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

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

использовании специальной терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании специальной терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  
Тест: 

Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 
Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 64% работы. 
Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы  

В содержание учебного предмета по изобразительному искусству включены 
оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной организацией:  
1.Стартовая диагностическая работа в 5 классе. 

2.Творческие работы по разделам. . 



3.Годовые итоговые работы. 



 
Годовая итоговая работа  
Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу 

соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, тест, творческая работа и др. в 
зависимости от выбора формы проведения итоговой работы.  

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 
критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 

(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 

равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 
заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

Критерии оценивания по музыке 

Устный ответ: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал;  
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры;  
3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль;  
4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства.  
Отметка «4»  
Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера.  
Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала.  
Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Слушание музыки:  
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается:  
 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 
через средства музыкальной выразительности;
 самостоятельность в разборе музыкального произведения;
 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 
на основе полученных знаний.
Критерии оценки:

Отметка  «5»  Дан  правильный  и  полный  ответ,  включающий  характеристику 
содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный; 

Отметка «4» Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 
вопросами учителя;  

Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 
учителя;  

Отметка «2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  
Хоровое пение:  
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса.  



Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, 

нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки:  
Отметка «5» Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение;  
Отметка «4» Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное;  
Отметка «3» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное;  
Отметка «2» Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Тест, музыкальная викторина: 

Критерии оценки:  
Отметка «5» - 90-100% правильных ответов, «4» 70-89%, «3» 50-69%, «2» -0-49 % 

правильных ответов. 

 

Реферат: 

Отметка «5»  
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме.  
2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию.  
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку.  
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно.  
Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие  

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 
последовательно.  

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 
содержит отдельные неточности.  

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 
критическую оценку. 

 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по 

оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов.  
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо).  
Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы.  
Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 



3. Проявлены творчество, инициатива.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  
Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.  
3. Проявлено творчество.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  
Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.  
Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен.  
Годовая итоговая работа Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую 

итоговую работу  
соответствуют критериям других видов работ: устный ответ, тест и др. в зависимости от 
выбора формы проведения годовой итоговой работы.  

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 
критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 

(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 
равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 

заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений.  
В содержание учебного предмета по музыке включены оценочные процедуры,  

проводимые общеобразовательной организацией: 

1.Стартовая диагностическая работа в 5 классе. 

2.Годовые итоговые работы. 

 

Критерии оценивания по технологии 

Устный ответ:: 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  
- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Отметка «4» ставится, если учащийся:  
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами;  
- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
Графические задания: 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 



- правильно и аккуратно выполняет задание;  
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  
Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;  
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;  
- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  
- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  
Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  
Практические работы:  
- Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески;  
Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 
срок; 

 

Отметка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

Тест: 

Отметка «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  
Отметка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 

общего количества;  
Отметка «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных 
ответов. Отметка «2» - ниже 50%  
Проект: 

1.Оригинальность темы и идеи проекта.  
2.Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования).  
3.Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры).  
5.Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 
производства; экологическая безопасность).  

7.Информационные критерии (стандартность проектной документации; 
использование дополнительной литературы.  



Оценивание презентаций к проекту:  
Отметка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
Отметка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 
Отметка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем  

корректное оформление презентации. 

Отметка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии Параметры   
 

Дизайн презентации    
 

   

Общий дизайн 
Оформление презентации логично, отвечает требованиям 

 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации  

 
 

Диаграмма и рисунки 
Изображения впрезентациипривлекательныи 

 

соответствуют содержанию 
 

 

  
 

Текст, цвет, фон 
Текст  легко читается,  фон  сочетается  с графическими 

 

элементами 
  

 

   
 

Списки и таблицы 
Списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

 

корректно 
  

 

   
 

Содержание    
 

    

Тема Раскрыты все аспекты темы  
 

Доступность Материал изложен в доступной форм  
 

Иллюстрации Систематизированный набор оригинальных рисунков 
 

Логика Слайды расположены в логической последовательности 
 

Выводы Заключительный слайд с выводами  
 

Библиография 
Список  использованной  литературы  с перечислением 

 

всех использованных ресурсов 
 

 

  
 

Защита проекта    
 

    

Коммуникативные способности Речь учащегося четкая и логичная  
 

Владение материалом Ученик владеет материалом  
 

В содержание учебного предмета по технологии включены оценочные процедуры, 

проводимые общеобразовательной организацией: 

1.Стартовая диагностическая работа в 5 классе. 

2. Проект. 

3. Годовые итоговые работы.  
Годовая итоговая работа  

Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу 

соответствуют критериям других видов работ: проект, тест и др. в зависимости от выбора 
формы проведения годовой итоговой работы.  

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 
критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 

(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 
равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 

заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

Критерии оценивания по ОБЖ 

Устный ответ:  
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  



Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений  
и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

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

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки «3».  

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

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  
Практические работы:  
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 
правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности.  

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

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 
ходе выполнения приема были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 
выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 
выполнялись неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности.  

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 
требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 
базового уровня, как по объему, так и глубине.  

Тест:  
Отметка «5» ставится, если правильно выполнено от 85% до 100% работы. 
Отметка «4» ставится, если правильно выполнено от 65% до 84% работы. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено от 50% до 64% работы. 
Отметка «2» ставится, если правильно выполнено от 0 % до 49% работы 

 

Годовая итоговая работа  
Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу 

соответствуют критериям других видов работ: тест, практическая работа и др. в 

зависимости от выбора формы проведения итоговой работы.  
При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие 

критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 

(успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения 
равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных 

заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 



 

Критерии оценивания по физической 

культуре Устный ответ:  
Отметка Показатели выполнения 

«5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

 материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

«4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные 

 ошибки; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

 может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3» За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы 

 в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на 

 практике. 

«2» Обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

 требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

 необходимо для отметки 3. 

Доклад:  

Отметка Показатели выполнения 

«5» 1. Актуальность темы, соответствие содержания теме, глубина проработки 

 материала, соответствие оформления реферата стандартам; 

 2. Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

 аргументировано изложить суть проблемы; 

 3. Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

 поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

   



5. Наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 
раздаточного.  

«4» Допускаются: 

1. замечания по оформлению реферата; 

2. небольшие трудности по одному из перечисленных выше требований.  
«3» Замечания: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в изложении, аргументировании. 

3. отсутствие презентации.  
«2» Отсутствие всех вышеперечисленных требований.  

 

Тест:  

Отметка Показатели выполнения 

«5» 95-100 % 

«4» 75-94 % 

«3» 50-74 % 

«2» 0-49 % 

 

Для практических занятий владения техникой двигательных умений и навыков 

определяются следующие критерии отметок 

 

Отметка по Показатели выполнения 

пятибалльной шкале  

«5» Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, 
 с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, 

 четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем 

 ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, 

 может разобраться в движении, объяснить, как оно 

 выполняется, и продемонстрировать 

«4» При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем 

 случае, но допустил не более двух незначительных ошибок 

«3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

 допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

 приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся 

 не может выполнить движение в нестандартных и сложных в 

 сравнении с уроком условиях 

«2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

 неправильно, допущено более двух значительных или одна 

 грубая ошибка  
Для владения способами физкультурно-оздоровительную деятельность 

определяются следующие критерии отметок  
Отметка по Показатели выполнения 

пятибалльной шкале  
«5» Учащийся умеет самостоятельно организовать место занятий; 

 подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных 

 условиях; контролировать ход выполнения деятельности и 

 оценивать итоги 

«4» Учащийся организует место занятий в основном 

 самостоятельно, лишь с незначительной помощью допускает 

 незначительные ошибки в подборе средств; контролирует ход 

 выполнения деятельности и оценивает итоги 

 «3» Более половины видов самостоятельной деятельности 

 выполнены с помощью учителя или не выполняется один из 

 пунктов 

«2» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из 

 пунктов 



 

Годовая итоговая работа  
Критерии по выставлению отметок «5, 4, 3, 2» за годовую итоговую работу соответствуют 

критериям других видов работ: тест, сдача нормативов и др. в зависимости от выбора формы 
проведения итоговой работы.  

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие критерии 

сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений (успешность 
выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения равна 65%). Если 

результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных заданий ниже 50%, то 
это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

 

Приложение 

Диагностический инструментарий к программе мониторинга уровня 

сформированности УУД 
 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений планируемых результатов 

освоения ПООО обучающимися (5-9 классы) 

 

Личностные результаты 

 

УУД показатель- самооценка 5класс Октябрь 
 

«Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-   
 

Рубинштейн»   
 

УУД показатель-мотивация 5класс Октябрь 
 

«Школьная мотивация» (Модифицированный вариант анкеты   
 

шк. мотивации Н.Г. Лускановой)   
 

УУД  показатель-мотивация  на  этапе  перехода  на  уровень 6класс Октябрь 
 

основного общего образования   
 

«Методика  изучения  мотивации  обучения  школьников  при   
 

переходе из начальных классов в средние» (Мет. М.Р. Гинзбурга   
 

«Изучение учебной мотивации»)   
 

УУД показатель-самоопределение, смыслообразование, 7класс Октябрь 
 

нравственно-этическая ориентация   
 

«Методика диагностики мотивации учения и эмоционального   
 

отношения учению в средних и старших классах школы»   
 

А.Прихожан   
 

УУД  показатель  -формирование  целостного  мировоззрения,  Октябрь 
 

соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и   
 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
8 класс 

 
 

языковое, духовное многообразие современного мира. Методика 
 

 

  
 

исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. Карповой   
 

для учащихся 5-9 классов)   
 

    

УУД  показатель-  Формирование  целостного  мировоззрения, 9класс Октябрь 
 

соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и   
 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное,   
 

языковое, духовное многообразие современного мира. Опросник   
 

Е. Ильина «Изучение направленности на приобретение знаний»   
 

    

Метапредметные результаты   
 

Регулятивные УУД   
 

   
 

- УУД показатель-оценка 5класс Октябрь 
 

«Личностный опросник Кеттелла»   
 

(в модификации Л.А. Ясюковой)   
 

УУД показатель-целеполагание, самоконтроль 5класс I этап: 
 



Методика Александровской Э.М. (Критерий 1.2, 1.3, 2.2)  Сентябрь, 
 

(наблюдение)  II этап: 
 

  Апрель 
 

УУД показатель-оценка 6класс Октябрь 
 

ГИТ (субтесты 1,4) (тестирование)   
 

УУД-показатель-способность строить  учебно-познавательную 7 класс Октябрь 
 

деятельность,  учитывая   ее компоненты (цель, мотив,   
 

прогноз, средства, контроль, оценка), выделять  свойства в   
 

изучаемых  объектах  и дифференцировать их; овладение   
 

приёмами  контроля и самоконтроля усвоения изученного   
 

Методика «Интеллектуальная лабильность»   
 

   
 

УУД-показатель- способность строить учебно-познавательную октябрь 

деятельность, учитывая  ее компоненты (цель, мотив, прогноз,  

средства,  контроль, оценка),  выделять  свойства  в  изучаемых 8 класс 

объектах и дифференцировать  их; овладение приёмами  

контроля и самоконтроля  усвоения изученного. Методика  

«Интеллектуальная лабильность».    
  

УУД-показатель- Умение самостоятельно ставить цели, октябрь 

выбирать и создавать алгоритмы для решения проблем   

и организовывать сотрудничество для их решения; планировать  

и решать задачи исследовательского характера; самостоятельно 9 класс 

определять сферу своих интересов; овладение приемами отбора   
и систематизации материала. Методика «Интеллектуальная 
лабильность».  

 

 

Познавательные УУД 

УУД показатель- читательская грамотность 5 Сентябрь 
 

«Оценка сформированности навыков чтения» из  методического класс  
 

комплекса  «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6   
 

классах» Л.А. Ясюковой.   
 

   
 

УУД показатель- учебная активность, усвоение знаний. 5класс I этап: 
 

Методика Александровской Э.М.  Сентябрь, 
 

(критерий 1.1, 1.4.) (наблюдение)  II этап: 
 

  Апрель 
 

УУД показатель-самостоятельность мышления 6класс Октябрь 
 

«Оценка самостоятельности мышления» из методического   
 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 6   
 

классах» Л.А. Ясюковой   
 

УУД показатель-словесно-логическое мышление 6класс Сентябрь 
 

«Определение уровня развития словесно-логического   
 

мышления» Л. Переслени, Т.Фотекова   
 

УУД показатель-самостоятельное построения процесса поиска, 7 класс Октябрь 
 

исследования и  совокупность  операций  по обработке,   
 

систематизации,  обобщению  и использованию полученной   
 

информации. Использование знаково-символической  записи   
 

понятия. ГИТ (субтесты 3,5,6)   
 

Умение определять понятия, создавать обобщения,  Сентябрь 
 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно   
 

выбирать основания и критерии для классификации, 
8 класс 

 
 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 
 

 

  
 

логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы.   
 



Методика ШТУР (Субтесты 3,4)   
 

    

УУД показатель- Умение определять понятия, создавать 9класс октябрь 
 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   
 

самостоятельно выбирать основания и критерии для   
 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи,   
 

строить логическое рассуждение, умозаключение, делать   
 

выводы. Методика ШТУР (Субтесты 1,2)   
 

Коммуникативное УУД   
 

УУД показатель- создание условий для успешной адаптации уч- 5класс Октябрь, 

ся, предупреждение и преодоление школьных факторов риска   Апрель-май 

«Изучение периода адаптации учащихся в 5 классе» (по    

методике Александровской) (наблюдение)     
    

УУД показатель-способность к установлению эмоциональных  6класс Октябрь 

связей, поддержанию общения, сохранению дружеских    

контактов. Социометрия (анкетирование).     

УУД показатель- социальная  компетентность и  учет позиции  7класс Октябрь 

других; умение слушать  и  вступать  в диалог;     

интегрироваться в группу сверстников и  строить    

взаимодействие и сотрудничество.     

Анкета «Учебная мотивация»     

Н. Г..Лускановой     

УУД показатель-  социальная  компетентность  и учет  позиции  Октябрь 

других; умение слушать и вступать в диалог; интегрироваться   

вгруппусверстниковистроитьвзаимодействие и 8  

сотрудничество.   класс.  

Опросник  по  определению  психологической  атмосферы  в   

коллективе     
    

УУД показатель -социальная компетентность и учет  позиции  Октябрь 

других; умение слушать и вступать в диалог; интегрироваться   

вгруппусверстниковистроитьвзаимодействие и 9класс  

сотрудничество.     

Методика «КОС» Синявского В.     
    

Личностные результаты    

5 класс (октябрь)    

УУД показатель- самооценка       

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 
 

(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога.  
// Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных 

психодиагностических методик: Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина)  
(Личностные УУД) 

Цель: изучение самооценки. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.  
Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и 
задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 

Инструкция:  
«Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и т.п. Уровень развития 

каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, 

нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На 
следующей странице нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) 



характер; 4) авторитет у сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) 

внешность; 7) уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она обозначает.  
На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества,  

стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне 

развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за 

себя. Итак, 

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 
 «х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув которого, вы 
будете удовлетворены собой.  

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны человеческой личности 

от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя 

точка указывает на совершенно больного человека, а верхняя 

– абсолютно здорового».  
Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или группой 

учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как каждый из учащихся 
заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли используются предложенные 

значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и 
экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции 

длится обычно 10-12 минут.  
Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное возбуждение, 

демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан делать», отказ выполнять 

задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, привлечь его внимание к своей 
работе, а также очень быстрое или очень медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все 

это служит полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов.  
Регистрационный бланк 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата___________________________ Класс_____________________________  
Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой вертикальной 

черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития качества, а верхняя – 
наивысший.  

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого качества в 
настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития этих качеств ты 
был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя.  

         
Здоровье Ум Характер Авторитет Умение Внешность Уверенность 

    у многое  делать  в себе 

    сверстников своими   

      руками    
Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала «здоровье» 
рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае необходимости, анализируется 
отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы испытуемых получают 

количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. =  
54 балла). Обработка включает следующие этапы: 
1. По каждой из шести шкал определяются:  

 уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней точки шкалы 
(«0») до знака «х»;

 высота самооценки – от «0» до знака «–»;
 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между величинами, 

характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от знака «х» до «–»; в тех 
случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным 
числом. Записывается значение каждого из трех показателей.

2. Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана каждого 
из показателей по всем 6 шкалам.  

3. Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, 
соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили наглядно демонстрируют 
различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. рис.).  
В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности (например, 

при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса), можно использовать разность 
между максимальным и минимальным значением. Последнее, однако, не является достаточно точным, и 
для анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом.  



Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной оказывается 
средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. При очень сильной 
дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник оценивает очень 

 
высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет смысл и может быть 
использован лишь для ориентировки.  

4. Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже самооценки, 
некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью (указывается только самооценка или 
уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится выше верхней точки или ниже 
нижней), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.д.  

Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные испытуемого и его 
результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными значениями, приведенными далее. Отметим, 
что различий между учащимися разных параллелей, а также между юношами и девушками по этой 
методике не обнаружено. 

1. Уровень притязаний.  
Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов 

(«средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является сравнительно высокий уровень – от 
75 до 89 баллов, свидетельствующий об оптимистическом представлении о своих возможностях, что 

является важным фактором личностного развития.  
Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о нереалистическом, 

некритичном отношении школьника к собственным возможностям. Особого внимания в этом плане 

заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний отмечается выше максимально возможного 

значения, крайней верхней точки шкалы (100 бал.) Нереалистический уровень притязаний часто 

свидетельствует о том, что школьник не умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего 

школьного возраста – это неблагоприятный показатель, поскольку, как известно, основное 

психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, предъявляющее к такому 

умению достаточно высокие требования. Наличие нереалистического уровня притязаний может, таким 

образом, свидетельствовать о личностной незрелости.  
Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном уровне 

притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня притязаний испытуемого, то 
он является индикатором неблагоприятного развития личности. Естественно, что чем ниже уровень 
притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о неблагополучии.  

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо одной шкале, то 
это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое пренебрежение) того или иного 
качества для школьника.  

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, когда уровень 

притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах будет сказано далее. 

2. Высота самооценки.  
Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – свидетельствует о 

реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при оценке уровня притязаний, 
оптимальным для личностного развития следует признать результат, находящийся в верхней части этого 
интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» самооценка).  

Количество баллов от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума)  свидетельствует  
о завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на определенные отклонения в формировании 

личности. Такая завышенная самооценка может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении 
правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная 

самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытость» для 

опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.  
Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и 

свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с такой самооценкой очень 
мало, и все они составляют с точки зрения личностного развития «группу риска», заслуживают 

пристального внимания со стороны школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой 
самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная 

неуверенность в себе, то есть отношение к себе как ни к чему не способному, неумелому, никому не 
нужному, и «защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий 
или подменить деятельность отношением к ней. 

3. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки.  
За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник ставит 

перед собой такие цели, которых он действительно стремится достичь. Притязания 
 

в значительной части случаев основываются на оценке им своих возможностей и служат стимулом 
личностного развития.  



Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня притязаний и 

уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом личностного развития, 

становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка этого расхождения различна в 

зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти показатели. Так, в верхней части шкалы 

(76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение 

школьника к себе не носит конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) – они могут 

являться показателем предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник 

заполняет таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как 

бы «смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить положение. Если таким 

образом заполняются 1 или 2 шкалы, это указывает на незначимость для учащегося той или иной 

стороны личности.  
Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и 

притязаниями. Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник стремится, 
и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, когда самооценка 

находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней или высокой. При таком сильном 
расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, но, напротив, тормозит личностное 

развитие.  
Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе как 

результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом. 
4. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки.  
Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний и 

самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой средней высоте 
самооценки наблюдается та или иная степень дифференцированности. Поэтому мы остановимся на 

этом вопросе позже, характеризуя различные варианты отношения школьника к себе. Здесь же 
только напомним, что дифференцированность определялась как графически (рис), так и 

количественно (табл.). 

 

   Количественная характеристика, балл   
 

Параметр 

           
 

 
Низкий 

 Норма    
Очень высокий 

 

          

   

Средний 
  

Высокий 
 

        
 

             

Ур. притязаний  Менее 60  60–74   75 – 89 90 – 100 
 

Ур. самооценки  Менее 45  45–59   60 – 74 75 – 100 
 

        
 

 
Параметр 

Количественная характеристика, балл  
 

         
 

    Слабая  Умеренная  Сильная  
 

          

Степень расхождения между ур. притязаний 
0 – 7 

 
8 – 22 

 
Более 22 

 
 

и ур. самооценки 
      

 

           
 

Степень дифференцированности притязаний 0 – 8  9 – 21  Более 21  
 

Степень дифференцированности самооценки 0–14  15–29  Более 29  
  

5. Редкие ответы.  
К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школьника 

оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не хочу»), как правило, 

указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне своей личности или 

конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о неблагополучии школьника в той или 

иной области. Обычно это такие области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность в 

них намного ниже его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает по большинству или по всем 

шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его отношении к себе и к 

окружающему, о нарушениях в формировании его личности.  
Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или только 

уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании школьника, так и о 
том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при крайне высоких, часто 

скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким отношением к себе, столь сильны у 
школьника, что он не может или не хочет «обнародовать» это отношение. Но одновременно оно 

столь значимо, что он не может дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно 
выяснить в ходе специальной беседы, проводимой после эксперимента.  

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на затрудненность в оценке 
себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью самооценки. У некоторых учащихся это 
может сопровождаться попыткой найти «правильный» ответ.  



Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией знаков (например, 

«?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, тревожности школьника в ситуации, 
когда ему надо оценить себя. Это характеризует наличие одновременно двух разнонаправленных 

тенденций – сильного желания понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, 
собственную несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не так», 

«хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у учащихся 7 классов, старших 
подростков.  

6. Особенности поведения.  
 Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время заполнения методики, 

отказ выполнять задание и другие проявления в значительной части случаев свидетельствуют о 
повышенной тревожности, вызванной столкновением конфликтных тенденций, о которых говорилось 
выше.

 Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание оказалось для 
школьника новым и в то же время очень значимым.

 Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на значительные затруднения 
в оценке себя.

 Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном отношении к данной 
работе.

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров.  
Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов самооценки привлекается 

ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью методик, выявляющих тревожность, 

социально-психологическую адаптированность, а также с помощью бесед со школьниками и учителями
[1]

.  
Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения школьника  

к себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень дифференцированности самооценки.  
За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при умеренной степени ее 

дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует средний или высокий уровень 
притязаний при умеренной их дифференцированности, а также умеренное расхождение между 

притязаниями и самооценкой. Именно в этих случаях притязания выполняют свою основную функцию – 
стимулируют личностное развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей 

личности у этих испытуемых в значительной мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются 
предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая самооценка может 

быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных пропорций между притязаниями и 

оценкой собственных возможностей.  
Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к себе, при котором 

очень высокая самооценка (75-90 б.) сочетается с умеренной ее дифференцированностью.  
Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но дифференцированных умеренно 

притязаний и умеренного расхождения между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что 
такие школьники часто отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно 

трудные цели, основывающиеся на представлении о больших собственных возможностях, способностях, и 
прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение этих целей. Интересно, что у всех 

школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные и при этом высокие показатели социально-
психологической адаптированности. Такой вариант отношения к себе, по-видимому, является очень 

продуктивным.  
Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со значительным 

расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем неблагоприятного отношения к 
себе, неблагополучия в личностном развитии.  

Неблагоприятными  являются  также  случаи,  когда  школьник  имеет  среднюю,  слабо  
дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и характеризующуюся 
слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Учащегося как бы удовлетворяет его 
«средний» уровень, он не ждет от себя никаких «взлетов», никаких изменений и даже не хочет их. 

 
Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими 

недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением между 

притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке школьника 
отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем отношение эмоциональное, 

самооценка не основывается на анализе своих возможностей.  
Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно высокими (часто 

даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо дифференцированными (обычно совсем не 

дифференцированными) притязаниями и характеризующаяся слабым расхождением между притязаниями и 

самооценкой, указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная 

удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный характер. Это именно те 

случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям, оценкам 



окружающих. В других случаях подобная самооценка может выражать самые различные явления – 

инфантилизм, самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное образование на какое-то 

сильное внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний конфликт. В последнем случае она 

сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким образом однозначно охарактеризовать этот вариант 

самооценки достаточно трудно (это можно сделать только в общем контексте широкого изучения личности 

школьника). Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в себе стимул для личностного развития, 

то есть является непродуктивной. Поэтому учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь 

внимание школьного психолога. 

 

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо 

дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них характерен 
средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между притязаниями и самооценкой. Это 

свидетельствует о сильной осознаваемой неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв между 
собственными притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается школьником. Как 

правило, такие учащиеся испытывают ярко выраженную тревожность и имеют низкий коэффициент 
социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа характеризуется очень низкими 

притязаниями и соответственно слабым расхождением между уровнем самооценки и уровнем притязаний. 
Эти школьники как бы полностью смирились со своей «малоценностью».  

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, переживающие сильную 
неуверенность в себе и испытывающие сильное желание разобраться в себе, в своих возможностях. Такие 
случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. Учащиеся с подобной самооценкой, как 
правило, очень охотно идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору.  

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания часто 

оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. При этом и уровень самооценки,  
и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если уровень притязаний указывается на 

высшей точке шкалы – 100 баллах, самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться с 

предельно низкими самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно 

испытывают повышенную тревожность. Эти варианты самооценки характеризуют конфликтное отношение 

школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и переживание несоответствия между ними и оценкой 

своих возможностей заставляют его оценивать  
себя по принципу «все или ничего». Подобные варианты самооценки свидетельствуют об искажениях в 
личностном развитии. Очевидно, что все случаи неблагоприятных для личностного развития, 
непродуктивных вариантов самооценки заслуживают самого пристального внимания со стороны 
школьного психолога.  
Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику самооценки и уровня 

притязаний (это может потребоваться, например, если методика используется во время беседы). Для этого 
без специального измерения анализируют графическое изображение кривых самооценки и уровня 

притязаний на бланке испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, 
примерный разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только самую общую ориентацию.  
Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчивости основных 

показателей и прослеживания динамики отношения школьников к себе методику полезно проводить с одними 

и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-3 раз в учебном году. Более частые повторы, как 

показывают данные, провоцируют школьников на выражение ситуативной динамики и поэтому 

нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, 
 

например, при необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной воспитательной, 
коррекционной работы.  

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие 
различия показателей по результатам повторных проб: а) для уровня притязаний – не менее 16 
балов;  
б) для самооценки – не менее 10 баллов;  
в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов;  
г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход в другую 
категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п.  

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. Поэтому ее 

целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, которым необходима 
помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что неблагополучие в самооценке, 

проявляющееся у значительного числа учащихся в одном классе, может свидетельствовать о 
неправильной воспитательной работе, неблагополучно складывающихся межличностных 

отношениях) (Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая консультация в школе // Вопр. психол. – 
1987. - № 3). Такое фронтальное проведение хорошо дополнить пробой «Три вопроса к 

психологу» (В.С. Юркевич).  



Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с испытуемым. 

При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? характер?») можно 

использовать, главным образом, с той категорией школьников, которые сами мотивированы на 

общение с психологом по этим проблемам, что хорошо выявляется по соотношению варианта 

самооценки и «вопросами к психологу». Чаще всего это дети со всеми вариантами низкой 

самооценки и средней, сильно дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые 

вопросы по большей части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как 

использование проективной фигуры. Школьнику предлагается представить сверстника его пола, 

имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие цели он 

перед собой ставит, добьется ли он их и т.п.  
Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы оказывается очень 

трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к себе, однако чаще с тем, что 

школьнику просто не хватает речевых средств для выражения своих мыслей. Поэтому в таких 
случаях лучше первоначально отказаться от беседы по методике, а приступать непосредственно к 

углубленному психологическому изучению детей, обязательно включающему более сложные 
проективные и лабораторные методики на самооценку. 

 

УУД показатель-мотивация  
«Школьная мотивация» (Модифицированный вариант анкеты шк. мотивации 

Н.Г. Лускановой)  
УУД показатель-мотивация на этапе перехода на уровень основного общего 

образования 
 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения.  
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.  
Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше 
отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 
ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и обведите в кружок 
одну букву рядом с номером соответствующего вопроса»  

  а) мне в школе нравится; 
 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? б) мне в школе не очень нравится; 
 

  в) мне в школе не нравится 
 

   
 

 
С каким настроением ты идешь утром в 

а) с хорошим настроением; 
 

2. б) бывает по-разному;  

школу? 
 

 в) чаще хочется остаться дома  

  
 

   
 

   
 



  Если бы тебе сказали, что завтра в  а) пошел бы в школу;   
 

3. школу не обязательно приходить всем б) не знаю;     
 

  ученикам, как бы ты поступил?  в) остался бы дома   
 

            
 

  
Как ты относишься к тому, что у 

 а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 
 

4.  б) Бывает по-разному;   
 

вас  отменяют уроки? 
   

 

   в) мне нравится, когда отменяют уроки   
 

          
 

            
 

  
Как ты относишься к домашним 

 а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 
 

5.  б) не знаю, затрудняюсь ответить;   
 

заданиям? 
      

 

      в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было  

        
 

             
 

  
Хотел бы ты, чтобы в школе были одни 

а) нет, не хотел бы;   
 

6. б) не знаю;     
 

перемены? 
        

 

      в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены  

        
 

             
 

  
Рассказываешь ли ты о школе своим 

 а) рассказываю часто;   
 

7.  б) рассказываю редко;   
 

родителям или друзьям? 
   

 

   в) вообще не рассказываю   
 

          
 

            
 

        а) мне нравится наш классный руководитель; 
 

8. 
Как ты относишься к своему классному б) не знаю, затрудняюсь ответить;   

 

руководителю?     в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный  

      
 

        руководитель.     
 

             
 

        а) у меня много друзей;   
 

9. Есть ли у тебя друзья в классе?  б) у меня мало друзей;   
 

        в) у меня нет друзей в классе   
 

             
 

  
Как ты относишься к своим 

 а) мне нравятся мои одноклассники;   
 

10  б) мне не очень нравятся мои одноклассники;  

одноклассникам? 
  

 

    в) мне не нравятся мои одноклассники   
 

          
 

             
 

      Бланк ответов анкеты мотивации   
 

 1.   а. б. в.  2. а. б. в. 3.   а. б. в. 4.   а. б. в.  5.  а. б. в.  
 

 6.   а. б. в.  7. а. б. в. 8. а. б. в. 9.   а. б. в.  10. а. б. в.  
 

 Обработка результатов         
  

I. Количественный анализ  
Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана система 

балльных оценок:  
 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении 

им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;
 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл;
 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. 
Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации:  
 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 
указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
неудовлетворительные оценки или замечания педагога.

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 
учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 
проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации 
является средней нормой.


 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 
чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 
красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 
сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.

 

 2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают 
пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 
серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе.





 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети испытывают 

серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы 
в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут 
проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. 
II. Качественный анализ  

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. Выбор  
третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, выбор второго варианта 
– о психологической защите.  

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5. Конфликтные 
отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О 

возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа.  
Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном коллективе 

анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении ребенка может 
свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно предполагать либо 

частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую группу из 2 или 3 
человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно 

предположить, что сам ребенок стремится к общению, однако по какой-то причине ему не удается 
установить контакт с одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация 

ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет обширные контакты в 
классе, не удовлетворен самим коллективом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с промежуточным или 
негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных ответах (первые варианты) и при достаточно 
высоком общем уровне развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении 
к школе.  
УУД показатель-мотивация на этапе перехода на уровень основного общего образования 

 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены высокие 
показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в достижении успеха и страха 

несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, следует предложить его родителям принять 
участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать психологическую поддержку 
самому ребенку.  

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно проанализировать 
ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

 

6класс (Октябрь)  
УУД показатель-мотивация на этапе перехода на уровень основного общего 

образования  
«Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных 

классов в средние» (Мет. М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации») 

 

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе  
из начальных классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга 

«Изучение учебной мотивации»  
(Личностные УУД)  

Цель: изучение мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы как 
показателя одной из составляющих личностных УУД. Регистрация данных: групповая форма 
проведения.  
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 
варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых 
ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни».  
Анкета 

Дата Ф.И. Класс______  
1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы...  
а) получить хорошую отметку; б) наш 
класс был лучшим; 



в) принести больше пользы людям;  
г) получать впоследствии много денег; д) меня 

уважали и хвалили товарищи; е) меня любила и 

хвалила учительница; ж) меня хвалили 

родители; з) мне покупали красивые вещи; и) 

меня не наказывали; к) я больше знал и умел. 
 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 
а) у меня есть более интересные дела;  
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; в) мне 

мешают дома; г) в школе меня часто ругают; 
 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это;  
ж) мне трудно усвоить учебный материал; з) я не 

успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 
а) я хорошо знаю учебный материал;  
б) мои товарищи будут мной довольны; в) я 
буду считаться хорошим учеником; г) мама 
будет довольна; д) учительница будет рада;  
е) мне купят красивую вещь; ж) меня не 
будут наказывать; з) я не буду тянуть 
класс назад.  
4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что...  
а) я плохо знаю учебный материал; б) это 
получилось; в) я буду считаться плохим 
учеником;  
г) товарищи будут смеяться надо мной; д) мама 
будет расстроена; е) учительница будет 
недовольна; ж) я весь класс тяну назад; з) меня 
накажут дома;  
и) мне не купят красивую вещь. 
Обработка результатов  
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и 
получить объективные результаты.  
Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того, какой мотив 
он отражает: 

 
 Внешний мотив – 0 баллов.


 Игровой мотив – 1 балл.


 Получение отметки – 2 балла.


 Позиционный мотив – 3 балла.


 Социальный мотив – 4 балла.


 Учебный мотив – 5 баллов.

 

Варианты ответов 

 Количество баллов по номерам предложений  
 

1 
 

2 3 
 

4 
 

   
 

       
 

а 2  3 5  5 
 

б 3  3 3  2 
 

в 4  0 3  3 
 

г 4  4 3  3 
 

д 3  1 3  3 
 

е 3  3 0  3 
 

ж 3  4 0  4 
 

з 0  3 4  0 
 



и 0  – –  0 
 

к 5  – –  – 
 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации учения. 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41-48 

II 33-40 

III 25-32 

IV 15-24 

V 5-14 

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 
начальных классов в средние:  

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения;  
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; IV – 
сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения.  
Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих для данного 

возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся подсчитывается количество выборов ими 

каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение между ними. 

 

Варианты ответов 

 Количество баллов по номерам предложений  
 

1 
 

2 3 
 

4 
 

   
 

       
 

а О  П У  У 
 

б П  П П  О 
 

в С  В П  П 
 

г С  С П  П 
 

д П  И П  П 
 

е П  П В  П 
 

ж П  У В  С 
 

з В  П С  В 
 

и В  – –  В 
 

к У  – –  – 
 

 

Условные обозначения мотивов: 
 

У – учебный мотив;  
С – социальный мотив; П – 

позиционный мотив; О – 

оценочный мотив; И – игровой 

мотив; В – внешний мотив.  
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в выборах 
учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. Таким образом, оценка 
эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется по 
следующим групповым показателям:  

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 
выраженное в процентах от общего числа обследуемых;

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от 
общего числа обследуемых;

 количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от 
общего числа обследуемых.

 

7класс (Октябрь) 



УУД показатель-самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация 

«Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения учению в 

средних и старших классах школы» А.Прихожан 

 

Форма проведения методики: групповая.  
Инструкция: перед вами утверждения, которые люди используют для того, чтобы рассказать о себе. 

Прочтите внимательно каждое предложение и обведите кружочком одну из цифр, расположенных справа 

от того, каково ваше обычное состояние на уроках в школе, как обычно чувствуете себя там. Нет 

правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно предложение, но, старайтесь, 

как можно точнее ответить,как вы себя обычно чувствуете.  
Предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению основан на 

опроснике Ч. Д. Спилбергера, направленном на изучение уровней познавательной активности, тревожности и 

гнева как актуальных состояний и как свойств личности (State-Trait Personality Inventory). Модификация 

опросника для изучения эмоционального отношения к учению для использования в России осуществлено А. 

Д. Андреевой. Настоящий вариант дополнен шкалой переживания, успеха (мотивации достижения), новым 

вариантом обработки. Соответственно проведены новые апробация и нормирование. Настоящий вариант 

шкалы выполнен А. М. Прихожан. 

Экспериментальный материал:  
Бланк методики. На первой странице бланка содержатся все необходимые сведения об испытуемом и 

инструкция. Здесь же в рамке проставляются результаты исследования и помещается заключение 
психолога. На следующих страницах представлен текст методики. (Приложение 2). 

Порядок проведения.  
Методика проводится фронтально — с целым классом или группой учащихся. После раздачи бланков 

школьникам предлагается прочесть инструкцию, выполнить тренировочное задание  
(пример), Следует проверить, как каждый из учащихся выполнил тренировочное задание, точное 

понимание инструкции, затем психолог должен ответить на все задаваемые школьниками вопросы. После 
этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение 
шкалы вместе с чтением инструкции — 10—15 мин. 

Обработка результатов. 
Шкалы познавательной активности, стремления к успеху (мотивации достижения), тревожности  

и гнева, входящие в опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем порядке (см. табл. 1). 
 

Шкала      Пункты,номер     
             

Познавательная 2 6 10 14 18  22  26 30 34 38 

активность             
             

 

Некоторые из пунктов опросника сформулированы таким образом, что оценка «4» отражает  

Мотивация 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

достижения           
           

Тревожность 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 
           

Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 
            

высокий уровень познавательной активности, тревожности, или гнева (например, «Я сержусь»). Другие 
(например, «Я спокоен», «Мне скучно») сформулированы таким образом, что высокая оценка выражает 
отсутствие тревожности или познавательной активности.  

Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает наличие высокого уровня 
эмоции, подсчитываются в соответствии с тем, как они подчеркнуты на бланке: 

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 1 2 3 4  
Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считаются в 

обратном порядке:  
на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 4 3 2 1 

Такими «обратными» пунктами являются:  
по шкале познавательной активности: 14, 30, 38 

по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33  
по шкале гнева подобных пунктов нет 

по шкале мотивации достижения 4, 20, 32 

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. 

Минимальная оценка по каждой шкале — 10 баллов, максимальная — 40 баллов.  



Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 9 
пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий балл по шкале будет 
выражаться следующим за этим результатом целым числом. (Например, средний балл по шкале 2,73, 

умножить на 10 = 27,3, общий балл — 28).  
При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

Оценка и интерпретация результатов.  
Подсчитывается суммарный балл по опроснику по формуле:  
ПА+МД+(–Т)+(–Г), где ПА — балл по шкале познавательной активности МД — балл по шкале 

мотивации достижения Т — балл по шкале тревожности Г — балл по шкале гнева.  
Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. Выделяются следующие уровни 

мотивации учения
2

: Распределение баллов по уровням представлены в таблице 2. 
 

Уровень Суммарный балл 

I 45—60 

II 29—44 

III 13—28 

IV (–2) — +12 

V (–3)—(–60) 

 

Характеристика уровней:  
уровень — выраженное преобладание познавательной мотивации и мотивации достижения и 

положительным эмоциональным отношением к учению. При существенном преобладании 
познавательной мотивации носит продуктивный характер. При доминировании мотивации достижения 
может в случае неуспеха вести к срыву.  

уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному 

нормативу.  
уровень — средний уровень, примерно равная выраженность позитивной и негативной мотивации 

учения, амбивалентное отношение к учению.  
уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное эмоциональное 

отношение к учению, 

уровень — резко отрицательное отношение к учению.  
Выявляются данные по отдельным показателям эмоционального отношения подростка к школе и 

учению. Для этого данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

 

значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих 
половозрастных выборках московских школ, общее количество испытуемых — 500 чел., девушек и 
юношей примерно поровну.  

Таким образом определяется степень выраженности каждого показателя (см. табл. 3). 
 

  Шкала уровень   Половозрастные группы, интервалы значений 

      10—11 л.  12—14 л.    15—16 л.    

      Дев. Мал. Дев. Мал.  Дев.  Юн. 

  Познавательная Высокий 31—40 28—40 28—40 27—40  29—40  31—40 

  активность Средний 21—30 22—27 21—27 19—26  18—28  21—29 

    Низкий 10—20 10—21 10—20 10—18  10—17  10—20 

  Мотивация Высокий 32—40 29—40 31—40 25—40  31—40  26—40 

  Достижения Средний 22—31 21—28 23—30 18—24  22—30  18—25 

    Низкий 10—21 10—20 10—22 10—17  10—21  10—17 

  Тревожность Высокий 27—40 24—40 25—40 26—40  25—40  23—40 

    Средний 20—26 17—23 19—24 19—25  17—24  16—22 

                   

    Низкий  10—19 10—16 10—18 10—18  10—16  10—15 

  Гнев  Высокий  21—40 20—40 19—40 23—40  21—40  18—40 

    Средний  14—20 13—19 14—19 15—22  14—20  12—18 

    Низкий  10—13 10—12 10—13 10—14  10—13  10—11 

Бланк методики                



Фамилия, имя__________________________Возраст___________Класс___________    

Дата проведения ___________________________________           

       Почти  Иногда  Часто  Почти  

        никогда        всегда  
              

1. Я спокоен.     1  2   3  4  

2. Мне хочется узнать, понять, докопаться до  1  2   3  4  

сути.                

3. Я разъярён.     1  2   3  4  

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями.  1  2   3  4  

5. Я напряжён.     1  2   3  4  

6. Я испытываю любопытство.   1  2   3  4  

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.  1  2   3  4  

8. Я стараюсь получать только хорошие и  1  2   3  4  

отличные оценки.                

9. Я раскован.     1  2   3  4  

10. Мне интересно.     1  2   3  4  

11. Я рассержен.     1  2   3  4  

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться  1  2   3  4  

успеха в учёбе.                

13. Меня волнуют возможные неудачи.  1  2   3  4  

14. Мне кажется, что урок никогда не   1  2   3  4  

кончится.                

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.  1  2   3  4  

16. Я стараюсь все делать правильно.   1  2   3  4  

17. Я чувствую себя неудачником.   1  2   3  4  

18. Я чувствую себя исследователем.   1  2   3  4  

19. Мне хочется что-нибудь сломать.   1  2   3  4  

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.  1  2   3  4  

21. Я взвинчен.     1  2   3  4  

22. Я энергичен.     1  2   3  4  

                  

23. Я взбешён. 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными успехами. 1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает 1 2 3 4 

голова.     

27. Я раздражен. 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 

30. Мне скучно. 1 2 3 4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 

33. Я уравновешен. 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и 1 2 3 4 

37. Я боюсь. 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 

 
 
 
 

 

8 класс Октябрь 
 

УУД показатель -формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. Карповой для 
учащихся 5-9 классов) 

 

Опросник «Учебная мотивация» (Карпова Г.А.) 

Инструкция: оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты учишься в школе. 

Для этого поставь в графе «балл» степень значимости каждого утверждения:  
0 баллов – не имеет значения 

2 балл – частично значимо 

3 балла – заметно значимо 

4 балла – очень значимо 

Текст и бланк регистрации ответов 

1. Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель 

2. Мне очень нравится учиться, узнавать новое, расширять свои знания о мире. 

3. Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, чем сидеть на уроках, учиться 

4. Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку. 

5. Все, что я делаю, я делаю хорошо – это моя позиция. 

6. Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку. 

7. Если ты школьник, то обязан учиться хорошо.  
8. Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излишней строгости, и у меня пропадает 

всякое желание учиться.  
9. Я испытываю интерес только к отдельным предметам.  
10. Считаю, что успех в учебе – немаловажная основа для уважения и признания среди 

одноклассников.  
11. Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений и разносов со стороны родителей и 

учителей.  
12. Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам решу трудную задачу, хорошо выучу 

правило и т.д. 
13. Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным человеком.  
14. Хорошо учиться, не пропускать уроки – моя гражданская обязанность на данном этапе моей 

жизни. 
 

15. На уроке я не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень важно понять объяснение 
учителя, правильно ответить на его вопросы.  

16. Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную с ребятами работу(в паре, в бригаде, в 
команде). 

17. Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои школьные успехи. 

18. Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших. 

19. Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, природе и т.д.) 

20. Учеба в моем возрасте – самое главное дело. 

21. В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе 

Обработка результатов  
Подсчитывается суммарное количество баллов, набранных учащимся по каждой группе мотивов. 

Ключ  
Мотивы: 

Познавательные 2, 9, 15 

Коммуникативные 3, 10,16, 

Эмоциональные 1, 8, 21 

Саморазвития 6, 13, 19  
Позиция школьника 7, 14, 20 

Достижения 5, 12, 18 

Внешние (поощрения, наказания) 4, 11, 17 

 

Количественный и качественный анализ мотивации учения  
Деятельность – это активность. Почему мы приходим в состояние активности? Потому что есть 

потребность. Потребность побуждает нас к тому, чтобы мы начали действовать.  
Активность называется в психологии мотивацией, а потребность, т.е. побуждение, толчок к активности, 

называется мотивом. Мотиваций может быть как высокой, так и низкой. Чем выше мотивация, тем 
успешнее происходит деятельность. Мотивация состоит из мотивов. Мотивы могут быть положительными 
и отрицательными, конструктивными и деструктивными, ведущими и второстепенными. Они тоже имеют 
количественное выражение.  

Теперь посмотрим, как конкретно выглядит ваша учебная деятельность. Чтобы выявить вашу 

индивидуальную мотивацию к учебе, подсчитайте среднее арифметическое показателей всех 7 мотивов, 
которые вы получили по опроснику. Понятно, что чем выше показатель мотивации, тем выше ваша учебная 



активность, тем успешнее ваша учеба. В идеале этот показатель равен приблизительно 7,5. Если мотивация 

очень низкая, это говорит о том, что у вас нет потребности в учебе.  
Теперь посмотрим, какова потребность вашей учебной деятельности, что дает толчок к учебе, т.е. какие 

мотивы являются ведущими в вашей учебной деятельности, а какие второстепенными. Это прольет свет на 
многие учебные и личностные проблемы, которые у вас есть или могут проявиться в скором времени.  

Саморазвития  
Развитие – это главная потребность личности на любом возрастном этапе. При отсутствии этого мотива 

наступает деградация. 

Познавательный 

Познание - это то, ради чего мы живем. Это инструмент нашего развития, компас в жизненном  
пространстве. 

Социального долга  
Робинзону Крузо на необитаемом острове этот мотив не нужен, а нам необходим для жизненной 

безопасности. Это права и обязанности человека как члена общества. Несоблюдение социального долга 
приводит к серьезным социальным проблемам.  

Достижения  
Без этого мотива не возможно ни одно достижение. Его отсутствие ведет к неуверенности, безволию, лени, а 

самое страшное - к обесцениванию истинных ценностей и значимых потребностей личности. Без этого мотива 

наши деды и прадеды не победили бы в Великой Отечественной войне.  
Человек нацелен только на результат и не замечает радости текущего момента. Ниже 6 – человек, не 

умеющий преодолевать трудности и добиваться поставленной цели.  
Решите каждый для себя, что лучше: безволие и лень или сила воли и целеустремленность? Ваш выбор – 

это первый шаг к достижению цели. 
 

Эмоциональный  
Если мне нравится что-то - буду это делать, не нравится - не буду. Это психология маленького ребенка. 

Деятельностью людей с высоким эмоциональным мотивом управляет одобрение окружающих. Отсутствие 
этого мотива рождает опасность стать холодным эгоистом.  

Внешний  
Это мотив зависимости от окружающих, когда деятельность направлена на то, чтобы доставить 

удовольствие (или неудовольствие кому-то) и чаще всего в ущерб себе, что, впрочем, при высоком 
внешнем мотиве не сознается. Итог – человек не знает, чего хочет он сам.  

Безусловно, мы зависим от тех, кто нас приручил, но мы живем свою жизнь, а не чью-то, поэтому мы 
должны считаться со значимыми для нас людьми, но выбор должны делать сами. 

Коммуникативный  
Это тоже зависимость, только не от значимых лиц, а от группы сверстников, это потребность 

соответствовать ее требованиям. Но, в отличие от внешнего мотива, человек осознает, чего хочет он сам, и 
каким образом его собственные желания сочетаются с потребностью группы. Здесь очень многое зависит 
от коллектива.  

При высоком коммуникативном мотиве ученик ходит в школу не учиться, а общаться, При низком, как 
правило, имеет серьезные проблемы в общении. 

 

Для классных руководителей и учителей-предметников 

Пути коррекции учебной мотивации 

 

 Познавательный мотив.
Рекомендовать занимательные книги по предмету, давать занимательные задания.  
 Мотив саморазвития. 
Подчеркивать положительные личностные качества, которые формируются на основе усвоения знаний по 

предмету ( усидчивость, выдержка, сила воли, ориентация в окружающем мире 

и т.п.)  
 Мотив социального долга. 
Проговаривать, что учеба – это необходимый труд, это такая же работа, как и у ваших родителей. 

Работать над усвоением школьных правил, норм, прав и обязанностей.  
 Мотив достижения. 
Учить ставить перед собой цель и добиваться ее. Учить понимать цель предложенного задания, 

проговаривать ее, находить различные пути к ее осуществлению.  
 Коммуникативный мотив. 
Работа в группах на уроках и во внеурочной деятельности, проектная групповая деятельность. 

Повышать престиж учебы в классе, работать по сплочению коллектива, улучшению межличностных 
позиций.  

 Эмоциональный мотив. 



Создавать доброжелательную спокойную атмосферу в классе, снимать тревожность, находить различные 

способы стимулирования (похвала, одобрение, убеждение, опережающее задание и т. п.) 

 Внешний мотив. 
Формировать и поощрять собственное мнение, давать вариативные задания, создавать ситуацию 

выбора. Знать, кто оказывает влияние на ученика, влиять опосредованно через значимых лиц. 
 

9класс (Октябрь) 
 

УУД показатель- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Опросник Е. Ильина «Изучение направленности на приобретение знаний» 
 

Инструкция  
Дается ряд утверждений-вопросов с парными ответами. Из двух ответов нужно выбрать один и рядом с 
позицией вопроса написать букву (а или б), соответствующую выбранному ответу. Текст опросника 

 

1. Получив плохую отметку, ты, придя домой: а) сразу садишься за уроки, повторяй и то, что 
плохо ответил; б) садишься смотреть телевизор или играть на компьютере, думая. что урок по 
этому предмету будет еще через пень.  

2. После получения хорошей отметки ты: а) продолжаешь добросовестно готовиться 
к следующему уроку; б) не готовиться тщательно, так как знаешь, что все равно не спросят. 

3. Бывает ли, что ты остаешься недоволен ответом, а не отметкой: а) да; б) нет. 

4. Что для тебя учеба: а) познание нового; б) обременительное занятие. 

5. Зависят ли твои отметки от тщательности подготовки к уроку: а) да; б) нет. 

6. Анализируешь ли ты после получения низкой отметки, что ты сделал неправильно: а) 

да; б) нет.  
7. Зависит ли твое желание готовить домашнее задание от того, выставляют ли за него 

от-метки: а) да; б) нет. 

8. Легко ли ты втягиваешься в учебу после каникул: а) да; б) нет. 

9. Жалеешь ли ты, что не бывает уроков из-за болезни учителя: а) да; б) нет.  
10. Когда ты, перейдя в следующий класс, получаешь новые учебники, тебя интересует, 

о чем в них идет речь: а) да; б) нет. 

11. Что, по-твоему, лучше — учиться или болеть: а) учиться; б) болеть. 

12. Что для тебя важнее — отметки или знания: а) отметки; б) знания.  
Обработка результатов 

За каждый ответ в соответствии с ключом начисляется 1 балл. 

Ключ к опроснику  
О мотивации на приобретение знаний свидетельствуют ответы «а» на вопросы 1-6, 8-11 и ответы 
«б» на вопросы 7 и 12.  
Выводы  
Сумма баллов (от 0 до 12) свидетельствует о степени выраженности мотиваций на приобретение 
знаний. 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД  

5класс (Октябрь)  

УУД показатель-оценка  

«Личностный опросник Кеттелла» (в модификации Л.А. Ясюковой) 
 

Инструкция: «Теперь вы будете высказывать собственное мнение о себе, о том, что вам 

нравится, но не совсем свободно. Я вам буду говорить два варианта, они будут разделены союзом 
«или» (показать на доске). Вам надо будет выбрать и отметить крестиком тот, который 

соответствует вашему мнению о себе, как вы чаще себя ведете, что вам больше нравится. Нужно 
обязательно какой-то ответ выбрать, нельзя поставить два крестика сразу и нельзя пропустить. 

Сейчас все вместе начнем работать, и станет понятно, как надо отвечать. (Зачитать суждения под 
№1, показывая на доске на соответствующие клеточки ответного бланка.) К тебе хорошо 

относятся почти все ребята или только некоторые? Если все относятся хорошо, то ставите крестик 
здесь (пока-зать на левый квадратик первой строчки ответной таблицы). Если только некоторые 

ребята относятся хорошо, то ставите крестик здесь (поставить крестик в правый квадратик первой 

строчки ответной таблицы)». 



 

Текст опросника Кеттелла 

1 К тебе хорошо относятся почти все ребята или только некоторые ребята  

2 Когда ты утром просыпаешься, ты долго или тебе сразу хочется  

 ходишь недовольный и раздражительный  поговорить с кем-нибудь  
     

3 При неожиданном звуке ты вздрагиваешь или ты просто оглядываешься  
     

4 Бываешь ли ты иногда не уверен в себе или ты обычно чувствуешь  

   себя уверенно  

5 Ты всегда радуешься, когда видишь своих или иногда тебе никого  

 школьных друзей  не хочется видеть  
     

 

6 Если ты чем-то взволнован, то невольно или ты всегда разговариваешь  
 говоришь громко  спокойно  

7 Другим ребятам нравится то, что ты или им не всегда это нравится  

 предлагаешь    

8 Если ты смотришь телевизор, а рядом громко или тебе это не мешает  

 разговаривают, это портит тебе удовольствие    

 и злит    

9 Тебе бывает скучно, когда ты остаешься один или тебе бывает приятно побыть  

 и не с кем поговорить  одному  
     

10 Бывают ли дни, когда у тебя ничего не или у тебя таких невезучих дней  

 получается  не бывает  

11 Иногда ты можешь прихвастнуть или ты никогда не хвастаешься  
     

12 Ты сидишь во время урока спокойно или любишь и повертеться  

13 Ты обычно возражаешь маме, учителям, если или обычно ты просто выслушиваешь  

 считаешь, что они не правы  замечания  
     

14 У тебя меньше друзей, чем у большинства или у тебя их даже больше, чем у  

 ребят  других  

15 В игре ты любишь выигрывать или тебе все равно, выиграешь  

   ты или нет  

16 Ты считаешь, что ты всегда вежлив или ты бываешь и надоедливым  
     

17 Тебе нередко говорят, что с тобой трудно или с тобой легко иметь дело  

 договориться, потому что ты любишь    

 настаивать на своем    

18 Меняешься ли ты обычно с ребятами своими или ты никогда этого не делаешь  

 вещами (карандашами, линейками)    
     

19 Бывало такое, что ты грубил своим родителям или никогда такого не было  

20 Когда тебе сообщают приятную новость, ты или тебе от радости хочется прыгать  

 радуешься спокойно    
     

21 Твои родители знают все лучше, чем ты или часто твое предложение бывает  

   лучше  

22 Если бы ты был диким животным, ты охотнее или ты стал бы львом  

 стал бы оленем    
     

23 Тебе не так-то просто признать свою или ты легко соглашаешься, что был  

 неправоту в споре  не прав  
     

24 На перемене тебе обычно хочется побегать, или ты обычно спокойно стоишь и  

 повозиться  ждешь  

   следующего урока  

25 Если кто-то к тебе относится не очень или ты тоже к нему не очень хорошо  

 хорошо, ты прощаешь ему это  относишься  
     

26 Что тебе больше понравилось бы в бассейне: или нырять с вышки  

 плавать    
     

27 Если ты обещаешь что-то, то всегда или иногда случается, что забываешь  

 выполняешь свои обещания  или не  

   успеваешь что-то сделать  

28 Учителя часто говорят, что ты невнимателен или они этого почти никогда не  



 на уроках, допускаешь много помарок в  говорят  

 тетрадях    

29 В спорах ты во что бы то ни стало стремишься или ты легко можешь и уступить  

 доказать свою правоту    
     

30 Какой рассказ ты лучше послушал бы: о или о том, как работают люди в  

 сражениях и боях  заповедниках  
     

31 Ты всегда следуешь советам старших или ты на их рекомендации мало  
 (родителей, учителей)  обращаешь  

   внимания  

32 Ты быстро знакомишься с новыми ребятами или тебе трудно бывает подойти и  

 на даче, в лагере, во дворе  первому  

   заговорить  

33 Кем бы ты больше хотел стать: бизнесменом, или тебе интереснее было бы быть  

 директором завода, банка  писателем или  

   артистом  

34 Если мама или учитель тебя отругают, ты или у тебя почти не портится  

 очень расстраиваешься  настроение  
     

35 Обычно ты собираешь свой портфель с вечера или чаще это делаешь перед самым  

   уходом в школу  
     

36 Тебя нередко хвалит учитель, иногда делает или он о тебе на уроках мало говорит  

 замечания    

37 Ты можешь спокойно дотронуться до паука или паук тебе неприятен  

38 Ты часто обижаешься или это случается очень редко  

39 Когда родители говорят, что уже поздно, пора или только после многих напоминаний начинаеш 

 спать, ты обычно сразу идешь  собираться ко сну  
     

40 Ты смущаешься, когда приходится или ты совсем не смущаешься  

 разговаривать с незнакомым человеком    
     

41 Тебе больше нравятся уроки русского языка или математики  

     

42 Ты долго помнишь о своих неудачах или ты быстро о них забываешь  

43 Бывает, ты садишься за уроки и об- или у тебя всегда записано, что задано  

 наруживаешь, что домашнее задание не  на дом по  

 записано  всем предметам  

44 Ты умеешь так рассказывать смешные или тебе не так-то это легко, как  

 истории, что все кругом смеются  некоторым ребятам  
     

45 Тебе больше нравятся уроки музыки, или домоводство, ручной труд  

 рисования    
     

46 Сидишь ты иногда без дела и чувствуешь себя или такого с тобой не бывает  

 плохо    

47 По пути из школы ты успеваешь погулять, или после школы ты сразу идешь домой  

 зайти к друзьям в гости    
     

48 Тебе труднее отвечать у доски, чем с места или ты никакой разницы не замечаешь  

49 Когда ты болеешь и сидишь дома, тебе или тебе это безразлично  

 грустно    

50 Когда ты идешь в школу, тебя нередко или тебе такое не приходит в голову  

 беспокоят мысли, не забыл ли ты ручку,    

 дневник, все ли тетрадки положил    

51 У тебя быстро пропадает интерес, если что-то или ты не займешься другим, пока  

 не получается, и ты с удовольствием  не доделаешь начатое  

 берешься за какое-нибудь другое дело    

52 Ты чувствуешь себя уже достаточно или ты пока себя таким не считаешь  

 самостоятельным человеком    
     

53 Если друзья берут твои вещи без спроса, ты или ты сердишься на них  

 считаешь, что в этом нет ничего особенного    
     

54 Ты заканчиваешь свою работу в классе или тебе надо немного больше  

 быстрее, чем другие  времени, чем другим  



55 Ты всегда поддерживаешь порядок на своем или иногда ты не сразу можешь  

 столе, все вещи у тебя лежат на своих местах  найти нужную тебе книгу или  

   какую-нибудь другую вещь  



56 Ты любишь все делать не спеша или тебе нравится, когда работа кипит  

57 Ты стараешься хорошо подготовиться к или ты надеешься, что тебе повезет  

 контрольной работе, диктанту    
     

58 Если ты участвуешь в игре, а ребята вокруг или ты не обращаешь на это внимания  

 громко обсуждают твои действия, то это тебе    

 не нравится    

59 Ты стараешься выбрать, кем быть, когда или это тебя мало беспокоит  

 вырастешь, а, может быть, уже выбрал    
     

60 Если тебя дома чем-то разозлили, ты или выходя из комнаты, ты  

 спокойно выходишь из комнаты  можешь хлопнуть дверью  
      

Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения 

ключа и подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных качеств. За каждое 

совпадение с ключом присуждается 1 балл. Далее подсчитываются суммы по каждому из 

12 факторов. В психологической характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые 

тестом Кеттелла, - нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения 
учебы. Часть показателей рассчитывается на основе нескольких факторов. В этом случае 

выделяется ведущий фактор (он стоит первым) и второсте-пенные. Зона выбирается по 

основному фактору и корректируется (на одну позицию) в том случае, если наблюдается 

явное несоответствие по значениям второстепенных факторов. Обычно это ка-сается 

крайних (2 и 5) зон. Их всегда надо выбирать с осторожностью, проверяя, исходя из 

выраженности «второстепенных» свойств, действительно ли имеет место «крайнее» 

поведение. Зона патологии ни по одной из характеристик не выделяется.  
Исполнительность (фактор G)  
Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно 

считает это вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда 

его просят что-то сделать. Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания 

по поводу непослушания или плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, 

методично и последовательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует 

избегать выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в течение нескольких недель или 

месяцев) проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им сделано. Не надо 

требовать от него того, что он еще самостоятельно делать не может, в этих случаях нужно 

помогать и проделывать все необходимое вместе с ним. Таким образом, ребенок 

постепенно привыкнет к другому образу жизни, начнет прислушиваться к советам и 

замечаниям старших и выполнять то, о чем его просят или что он обязан делать.  
Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает 

исполнительным. Он в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. 

Если спокойно, последовательно помогать ему выполнять все школьные дела и домашние 
обязанности, то полноценное ответственное поведение постепенно сформируется.  

Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно 
реагирует на просьбы и замечания старших, старается выполнять все,, что от него 
требуется.  

Зона 5. Ребенок нерационально, в высшей степени исполнителен, у него 
отсутствуют критические, рациональные оценки того, что от него требуют старшие. 
Выполняет все буквально (как сказал учитель, так и надо делать), расстраивается, если 

почему-либо точное выполнение невозможно, тяжело реагирует на замечания. 
Необходимо учить рациональному подходу к любой работе.  

Волевой самоконтроль (фактор Q3)  
Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не 

может направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить 
все необходимое, организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в 

том, чтобы взрослые организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам 
самоорганизации и самоконтроля, рационального планирования. Ребенок должен как 

можно более точно представлять, сколько времени у него занимает любой вид его 

деятельности (умывание, завтрак, разговор по телефону, дорога до школы, подготовка 
уроков по конкретным предметам и пр.), только тогда он сможет научиться распределять 

работу во времени и рационально планировать свой день. Также надо учить его 
периодическому (например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел 

оперативно оценивать, успевает ли он выполнять намеченное. 
 
 



Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-то 
без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если родители будут 
помо-гать ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее продумывать, планировать 

все, что ему надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки самоконтроля.  
Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу жизни, 

распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа жизни, успевает все 
делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией взрослого человека, но 
определенные навыки самоконтроля и целенаправленной деятельности у ребенка уже сложились.  

Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически 
отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в порядке, свою 
«правильность» выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его хвалили за это. Такое 
поведение поощрять не следует. Необходимо отделять рациональную организованность от 
показной и нарочитой. (Высокий уровень волевого самоконтроля никогда не ставится при наличии  
у ребенка ММД, так как он фактически не способен всегда себя контролировать, хотя может 
стремиться к этому.) 

 

Активность (факторы D, H, Q4)  
Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выражены, 

может долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться или не 
требуется делать уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного интереса. Не 
экспериментирует и поэтому не доставляет взрослым неприятностей.  

Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный.  
Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без дела, 

всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его активность, надо найти 

для нее «безопасное» направление. Лучше поощрять расширение сферы его интересов, 
параллельные занятия в нескольких кружках или секциях, разрешать менять кружки, если ему что-

то не понравилось и у него появились другие интересы. Такие дети доставляют немало хлопот, но 
если они находят свое призвание, то благодаря своей энергии многого достигают в жизни.  

Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит вокруг, все 

время экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, потому что он может 

заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, электроприборами, химическими 

препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и заставить сидеть тихо, ничего не делая. Попытки 

ввести его в какие-то рамки встречают сопротивление, ребенок может реагировать по принципу 

отпущенной пружины. Лучше находить для него «безопасные» формы проявления активности. 

 

Самокритичность (фактор Q5)  
Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» представление, 

не видит своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои поступки. Такое 
самоотношение часто складывается и долго сохраняется у захваленных отличников, которые 
искренне считают себя идеальными детьми. Поскольку при этом они хорошо видят недостатки 

других детей и делают им замечания, у них могут не складываться отношения с одноклассниками.  
Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда 

задумывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к себе пока 
сохраняется целостное и несколько «улучшенное».  

Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, анализировать 
собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно в основном соответствует 
тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои недостатки, может критически к ним 

относится.  
Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем есть 

на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге он 
привыкает и принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не травмировать. 

 

Независимость (фактор Е)  
Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии решений, 

часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и беспомощность в ситуациях выбора, 
требует, чтобы ему сказали, как надо действовать. Им легко управлять, что родители и делают. 
Возможно закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно не обучать ребенка 
самостоятельному принятию решений. 

 
Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и бытовых 

ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его высказывать. С 
ним можно сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо.  



Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не только  
в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение, претендует на 
лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать агрессивно защищаться. С 
ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к равноправной дискуссии, поддается 

убеждению.  
Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то ни стало. 

Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут возникать проблемы 
в общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не сможет подчинить себе 

других ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, реагирует отвержением и 
отрицанием, даже когда эти советы могут идти ему на пользу. Такая позиция может 

формироваться у ребенка в начальный период подросткового кризиса, если окружающие его 
взрослые усиливают авторитарные методы воспитания, чтобы сохранить над ним власть. 

 

 

Тревожность (факторы О, Н, F)  
Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на изменение 

ситуации, адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя расслабленность 
не позволяет вовремя корректировать поведение. Он может долго не замечать осложнений в учебе, 
быть уверенным, что у него все в порядке.  

Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция мобилизационной 
готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая адаптивность и гибкость 
поведения.  

Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в жизни 

ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и требуют 

повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. Возможно, какие-то предметы 

ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет большую озабоченность по этому поводу. 

Иногда неумение рационально организовать свою деятельность приходится компенсировать 

дополнительными проверками, которые сопровождаются страхами, не забыто ли что-нибудь. Эти 

ситуации нужно выяснить и помочь ребенку либо в учебе, либо в самоорганизации.  
Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. Ребенок не 

верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде сплошных неприятностей, 

которые он предотвратить не может и ожидает их со страхом. Обычно страхи его преувеличены, но 

уже устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. Необходимо выяснить причины, которые 

привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» их. Чаще всего до такого состояния доходят дети, от 

которых требуют отличной успеваемости, а они обладает только средними (иногда хорошими) 

интеллектуальными способностями. В этом случае надо, чтобы родители помогли ребенку с учебой,  
а не требовали. Попытки психолога преодолеть тревожность детей через постепенное приучение 
их к различным пугающим ситуациям (методики последовательной десенсибилизации, 
«отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на «лечение» симптомов и оставляют без внимания 
причины. Тренинги, направленные на повышение уверенности в себе, тоже не приносят пользы, 
если ситуация в школе и дома не меняется.  

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать недостаточную 
исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок будет стараться делать все вов-

ремя и так, как от него требуют, опасаясь наказаний и неприятностей. Но если он будет уверен, 
что его не будут проверять или не смогут проконтролировать, то работа окажется несделанной. 

 

Эмоциональность (фактор С)  
Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. У 

ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и проблемы 
других людей. Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно рационалистичным. Он 
может эмоционально реагировать только на то, что касается непосредственно его самого. 

Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности.  
Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования, проявляется во 

всех видах деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. Ребенок может 
глубоко переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

 
Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих 

реакций, характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может наговорить 
грубостей, а потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может усиливаться при 
вступлении ребенка в подростковый возраст. 

 

Активность в общении (факторы Н, F)  



Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет сам 
знакомиться с новыми детьми. ■; Может испытывать затруднения, когда приходится отвечать на j 
уроках без подготовки.  

Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в 
установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать.  

Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомиться с новыми детьми. Может 
общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в 
общении. Контактирует с различными микрогруппами в классе.  

Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знакомствам, 
легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхностное, 
отношения неглубокие. Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко 
разговаривает с ними на любые темы. 

 

Потребность в общении (фактор А)  
Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в 

одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может иметь одно-, 
го друга, с которым тоже встречается не часто.  

Зона 3. Потребность в общении выражена средне.  
Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко переживает 

ссоры с друзьями.  
Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребностей. В 

школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы разговаривать. Его 
телефонные разговоры могут длиться часами.  

В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует рассматривать 
совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, когда обе эти 

характеристики находятся в одной зоне, то есть ребенок проявляет активность в соответствии с 
потребностью в общении. Когда активность в общении превосходит его потребности, ребенок 

тоже не испытывает проблем, но его взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми и скорее 
приятельскими, чем дружескими. Ребенок может чувствовать себя плохо, когда активность в 

общении ниже, чем потребность, и последняя не находит удовлетворения - ребенок не может 

познакомиться с детьми, поддерживать отношения. 

 

Психическое напряжение (фактор Q4)  
Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 

заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все выполняет 
формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда слабый уровень 

психического напряжения может быть следствием общей астенизации ребенка, крайней 
соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может быть также характерно для 

детей с высокими способностями, которым все очень легко дается.  
Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособность. 

Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет  
заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается хорошей 
работоспособностью.  

Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ребенок 
работает на пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие срывы. 

 

5класс (I этап: Сентябрь,II этап: Апрель) 
 

УУД показатель-целеполагание, самоконтроль 

Методика Александровской Э.М. (Критерий 1.2, 1.3, 2.2) (наблюдение) 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности  

учащихся  
(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал- Поведенческие индикаторы сформированности 

  лы критерия 
    

1. Критерии эффективности учебной деятельности 
    



1.1. Учебная 0 - – активность отсутствует; 

 активность 1 - – пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы 

   или не отвечает совсем, переписывает готовое с 

  2 - доски; 

  3 - – активность кратковременная, часто отвлекается, не 

  4 - слушает; 

   – редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

  5 - верно; 

   – стремится отвечать, работает со всем классом, 

   чередуются положительные и отрицательные ответы; 

   – активно работает на всех уроках, часто поднимает 

   руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

   отвечать. 
    

1.2. Целеполагание 0 - – плохо различает учебные задачи разного типа, 

   отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

   постоянном контроле со стороны учителя, не может 

   ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

  1 - сделать; 

   – осознает, что надо делать в процессе решения 

  2 - практической задачи, в теоретических задачах не 

   ориентируется; 

   – принимает и выполняет только практические задачи, 

  3 - в отношении теоретических задач не может 

   осуществлять целенаправленные действия; 

   – охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

  4 - регулирует процесс выполнения, четко может дать 

   отчет о своих действиях после принятого решения; 

   – столкнувшись с новой практической задачей, 

  5 - самостоятельно формулирует познавательную цель и 

   строит деятельность в соответствии с ней; 

   – самостоятельно формулирует познавательные цели, 

   выходя за пределы требований программы, выдвигает 

   содержательные гипотезы. 
    

1.3. Самоконтроль 0 - – не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

   просьбе учителя, некритично относится к 

   исправленным ошибкам в своих работах и не 

  1 - замечает ошибок других учеников; 

  2 -  
    

   – контроль носит случайный непроизвольный характер, 

   заметив ошибку, не может обосновать своих 

  3 - действий; 

   – осознает правила контроля, но одновременно 

   выполнять учебные действия и контролировать их 

  4 - не может, после выполнения может найти и 

   исправить ошибки; 

   – ошибки в многократно повторенных действиях 

   исправляет самостоятельно, контролирует 

  5 - выполнение учебных действий другими, но при 



   решении новой задачи теряется; 

   – задачи, соответствующие усвоенному способу 

   контроля выполняются безошибочно, с помощью 

   учителя может обнаружить неадекватность способа 

   новой задаче и внести коррективы; 

   – контролирует соответствие выполняемых действий 

   способу, при изменении условий вносит коррективы 

   до начала решения. 
    

1.4. Усвоение знаний, 0 - – плохое усвоение материала по всем темам и 

 успеваемость  предметам, большое количество грубых ошибок; 

  1 - – частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

  2 - заданий; 

  3 - – плохое усвоение материала по отдельным темам и 

   предметам; 

  4 - – редкие ошибки, чаще связанные с 

  5 - невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и 

   «4»; 

   – единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»; 

   – правильное и безошибочное выполнение практически 

   всех учебных заданий. 
    

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 
    

2.1. Нравственно- 0 - – не умеет выделять моральное содержание ситуации 

 этическая  (нарушение/следование моральной норме); 

 готовность 1 - – ориентируется на моральную норму (справедливое 

   распределение, правдивость, взаимопомощь); 

  2 - – понимает, что нарушение моральных норм 

   оценивается как серьезное и недопустимое; 

  3 - – учитывает при принятии решения объективные 

   последствия нарушения моральной нормы; 

  4 - – адекватно оценивает свои действия и действия других 

   с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

  5 - нормы; 

   – умеет аргументировать необходимость выполнения 

   моральной нормы. 
    

 

2.2. Поведение на 0 - – не выполняет элементарных требований, большую 

 уроке  часть урока занимается посторонним делом, играет; 

  1 - – часто отвлекается на посторонние предметы, 

   вертится, постоянно отвлекается; 

  2 - – на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

  3 - – иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

   товарищами, но отвлекается редко; 

  4 - – выполняет требования учителя, но иногда 

  5 - отвлекается; 

   – сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

   выполняет все требования учителя. 
    

  0 - – часто нарушает нормы поведения, мешает 

2.3. Поведение вне 1 - окружающим; 

 урока 2 - – пассивен, движения скованы, избегает общения вне 



   урока; 

  3 - – не может найти себе занятие на перемене, переходит 

   от одной группы детей к другой; 

  4 - – активность ограничена занятиями, связанными с 

   подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

  5 - – активность выражена в меньшей степени, 

   предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

   – высокая активность, с удовольствием участвует в 

   общих делах. 
    

3. Успешность социальных контактов 
    

3.1. Взаимоотношения 0 - – негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

 с  ссорится, одноклассники его не любят; 

 одноклассниками 1 - – замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

   ребята к нему равнодушны; 

  2 - – предпочитает находиться рядом с одноклассниками, 

   но не вступает с ними в контакт; 

  3 - – сфера общения ограничена, контакт только с 

   некоторыми сверстниками; 

  4 - – мало активен, но легко вступает в контакт, когда к 

   нему обращаются; 

  5 - – общительный, коммуникативный, сверстники его 

   любят, часто общаются. 
    

3.2. Отношение к 0 - – общение с учителем приводит к отрицательным 

 учителю  эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

  1 - – избегает контактов с учителем, при контакте 

   тревожен, замыкается; 

  2 - – выполняет требования формально, не заинтересован в 

   общении, старается быть незаметным; 

  3 - – старательно выполняет все требования учителя, но от 

   контакта с учителем уклоняется, за помощью 

  4 - обращается к сверстникам; 

    
 

   – дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

  5 - выполнять все требования, в случае необходимости 

   обращается за помощью; 

   – проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

   подходит после урока. 
    

4. Эмоциональное благополучие 
   

  0 - – преобладает агрессия или депрессия; 

  1 - – выражены депрессивные проявления без причин, 

   агрессивные реакции, часто ссорится с 

  2 - одноклассниками; 

   – отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

  3 - огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

   – эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

  4 - подавленном настроении; 

  5 - – спокойное эмоциональное состояние; 

   – находится преимущественно в хорошем настроении, 



   часто улыбается, смеется. 
    

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 
 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 
 

Средний уровень – 26-35 баллов 
 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 
 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
 
 

6класс (Октябрь) 
 

УУД показатель-оценка 
 

ГИТ (субтесты 1,4) (тестирование) 

 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) предназначен для детей 9-12 лет — учащихся V-

VI классов. Этот способ диагностики умственного развития был разработан словацким 

психологом Дж. Ваной. Коллектив авторов в составе М. К. Акимовой, Е. М. Борисовой, В. Т. 

Козловой и Г. П. Логиновой под руководством доктора психологических наук К. М. Гуревича 

перевел и адаптировал тест для русской выборки [66]. При этом в тест были внесены 

существенные изменения с тем, чтобы все задания стали понятными для наших школьников и 

могли бы дифференцировать их по умственному развитию. 
 

Тест выявляет, насколько ребенок к моменту исследования овладел предлагаемыми ему в 

заданиях теста словами и понятиями, а также умениями выполнять с ними некоторые логические 

действия. 
 

Для шестиклассников уровень выполнения теста оценивается следующим образом: возрастная 

норма — 45-55 %; близкий к нормальному — 35-44 %; низкий уровень умственного развития — 25-

34 %; очень низкий уровень — ниже 25 %; высокий уровень умственного развития 

— выше 55 %.  
Тест 1  
Прочти внимательно следующие указания и постарайся выполнить их как можно быстрее и 
точнее. 

 

1. Зачеркни самое большое из следующих чисел: 2 4 6 8 и 
 

2. нарисуй два кружка между следующими двумя именами: Шура __________Кира.  
3. Подчеркни среднюю из следующих букв: О П Р С Т и 

4. после самого длинного из слов: юноша девочка сестра поставь запятую.  
5. Если Международный женский день отмечается иногда в августе, поставь крестик 

здесь____, если это не так, то допиши отсутствующее слово в предложении: 
Солнце________________на западе.  

6. Если ты убежден, что Колумб был самым знаменитым французским полководцем, то 
зачерк-ни слово «Солнце» в предыдущем предложении. Если это был кто-то другой, то дополни 
соответствующим числом следующее предложение: У собаки ___ глаза.  

7. Прочитай внимательно следующие слова: фрукты грибы дерево утро. Зачеркни 
предпоследнюю букву в четвертом слове и вторую букву в предпоследнем слове.  

8. Независимо от того, является ли Ярославль самым большим городом России, обведи 
кружком слово «нет» и напиши здесь____ любое число, которое является неправильным ответом 
на вопрос, сколько часов в сутках.  

9. Теперь напиши здесь ____ любую букву, кроме В, и здесь ______ напиши «да», если 
результат 7 х 8 = 56 является правильным.  

10. Посмотри на следующие два числа: 5 и 4. Если железо тяжелее воды, то напиши число, 

которое больше здесь ______, а если вода тяжелее железа, то напиши число, которое меньше, здесь 

______ .  
11. Если в слове копейка больше букв, чем в слове станция, то зачеркни первую букву в слове 

лев, если в нем меньше букв, то зачеркни вторую букву в ЭТОМ слове, но в любом случае 
зачеркни последнюю букву.  



12. Если можно попасть во Львов на теплоходе, то реши задачу: 7x5 =___, если это 
невозможно, то напиши вместо результата букву X.  

13. Если не противоречит опыту утверждение, что в грозу опасно стоять под высоким 
деревом, то поставь крестик в первом из следующих квадратов, □□ если наоборот, то напиши 
третью букву алфавита во втором квадрате.  

14. Зачеркни в следующем утверждении неправильный ответ. 5x8 больше меньше, чем 12x4.  
15. Только три слова из следующих: весна остров конец завтра содержат одну и ту же букву; 

подчеркни слово, в котором эта буква отсутствует.  
16. Напиши первую букву названия месяца, который следует после июня, в последнем из трех 

кружков и последнюю букву названия месяца, который предшествует маю, напиши в первом из 
этих трех кружков ○○○ 

 

Тест 4 
 

Если два слова имеют одинаковое или очень сходное значение, напиши между ними С. Если у 
них разные значения, напиши между ними Р. 

 

Примеры:     
Большой Р маленький, мощный С сильный, сухо Р мокро. 

      
 Богатый  бедный  1 

 Милый  приятный  2 

 Быстрый  медленный  3 

 Все  ничего  4 

 Галоши  боты  5 

 Прямая  извилистая  6 

 Вопрос  ответ  7 

 Твердый  жидкий  8 

 Плоский  ровный  9 

 Лечь  встать  10 

 Любовь  ненависть  11 

 Ученый  необразованный  12 

 Далекий  близкий  13 

 Доброжелательный  завистливый  14 

 Часть  доля  15 

 

Внутренний   внешний 16 

Подлый   честный 17 

Имущество   достояние 18 

Позволить   "запретить 19 

Сходный   различный 20 

Сердитый   вспыльчивый 21 

Живой   подвижный 22 

Красота   великолепие 23 

Беспомощный   растерянный 24 

Спор   ссора 25 

Закономерность   регулярность 26 

Простить   наказать 27 

Ловкий   умелый 28 

Взгляд   мнение 29 

Снизить   уменьшить 30 

Легкомысленный   беззаботный 31 

Согласиться   одобрить 32 

Преходящий   постоянный 33 

Непрерывный   постоянный 34 

Раздражитель   стимул 35 

Прославленный   популярный 36 

Причина   результат 37 

Ограничить   подавить 38 



Существенный   побочный 39 

Сверстник   современник 40 

7-9 класс (Октябрь)  
 

УУД-показатель-способность строить учебно-познавательную деятельность, 
учитывая ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка), 
выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; овладение 
приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного 

 

Методика «Интеллектуальная лабильность», разработанная В.Т. Козловой 

 

Методику рекомендуется использовать с целью прогноза успешности профессионального 
обучения, освоении нового вида деятельности и оценки качества трудовой практики.  

Методика требует от испытуемых высокой концентрации внимании и быстроты действий. 
В течение ограниченного количества времени (3-4 секунды) обследуемые должны выполнить 

несложные задания на специальном бланке, которые зачитываются. Бланк представляет собой 

разграфленный на 25 пронумерованных квадратов лист. Каждое задание имеет строго заданный 
квадрат и должно выполняться именно в нем. Методика может применяться как фронтально, так 

и индивидуально. 
 

Бланк для ответов к методике «Интеллектуальная лабильность» 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 
     

11. 12. 13. 14. 15. 
     

16. 17. 18. 19. 20. 
     

21. 22. 23. 24. 25. 
     

 
 

Инструкция: «Слушайте внимательно задание и номер квадрата. Переспрашивать нельзя. 
Прочитанное мною задание не повторяется. Работаем быстро. Внимание! Начинаем!» 
Содержание методики  

1. (Квадрат номер 1). Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву 
первого месяца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.  (Квадрат номер 2). Напишите цифры 1, 6, 3. Нечетные обведите.  
3. (Квадрат номер 4). Напишите слово «пар» наоборот,  
4. (Квадрат номер 5). Нарисуйте прямоугольник. Разделите его двумя горизонтальными 

и двумя вертикальными линиями.  
5. (Квадрат номер 6). Нарисуйте четыре круга. Первый круг зачеркните, а 

третий подчеркните.  
6. (Квадрат номер 7). Нарисуйте треугольник и квадрат так, чтобы они пересекались.  
7. (Квадрат номер 8). Напишите слово «мел». Под согласными буквами поставьте стрелку, 

направленную вниз, а под гласными стрелку, направленную влево. 

8. (Квадрат номер 10). Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву слова 

«книга».  
9. (Квадрат номер 12). Нарисуйте прямоугольник, а рядом ромб. В прямоугольнике напишите 

сумму чисел 5 и 2, а в ромбе разность этих чисел.  
10. (Квадрат номер 13). Нарисуйте три точки так, чтобы при их соединении 

получился треугольник.  
11. (Квадрат номер 15). Напишите слово «ручка». Гласные зачеркните.  
12. (Квадрат номер 17). Разделите квадрат двумя диагональными линиями. Точку пересечения 

обозначьте последней буквой названия нашего города.  



13. (Квадрат номер 18). Если в слове «синоним» шестая буква гласная, то поставьте цифру 1. 

14. (Квадрат номер 20). Нарисуйте треугольник, а в нем окружность. 

15. (Квадрат номер 21). Напишите число 82365. Нечетные цифры зачеркните. 

16. (Квадрат номер 22). Если число 54 делится на 9, поставьте галочку. 

17. (Квадрат номер 19). Если в слове «подарок» третья буква не «и», напишите сумму чисел 6 

и 3.  
18. (Квадрат номер 23). Если слова «дом» и «дуб» начинаются на одну и ту же букву, 

поставьте тире.  
19. (Квадрат номер 24). Напишите буквы «М», «К», «О», букву «М» заключите в квадрат, 

букву «К» — в круг, букву «О» — в треугольник.  
20. (Квадрат номер 25). Напишите слово «салют». Обведите в круг согласные буквы.  
При проведении исследования от экспериментатора требуется четкое произнесение задания и 

номера квадрата, поскольку номера заданий и квадратов на бланке не совпадают.  
Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое 

пропущенное, невыполненное или выполненное с ошибкой задание.  
Нормы выполнения: 

0-2 ошибки — высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 

3-4 — средняя лабильность;  
5—7 — низкая обучаемость, трудности в переобучении; 
больше 7 ошибок — малоуспешен в любой деятельности.  
Методика не требует много времени для проведения исследования и обработки результатов, 

вместе с тем обладая высоким уровнем информативности и точности в прогнозировании 

успешности в обучении, дает достаточно точный прогноз профессиональной пригодности. 

 

Ключ к методике «Интеллектуальная лабильность» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные УУД 
 

5 класс (сентябрь) 
 

УУД показатель- читательская грамотность 
 

«Оценка сформированности навыков чтения» из методического комплекса 
«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 

 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих 
познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения.  
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо подписать  
(фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На листке напечатан 
отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места вписать 

подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то месте не 
знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не обязательно, чтобы у всех были одинаковые 

слова. Слова могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения 
получались правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что 

можно.) Не разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, 
поднимите руку».   

БЛАНК ОТВЕТОВ  

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 
     

11. 12. 13. 14. 15. 
     

16. 17. 18. 19. 20. 
     

21. 22. 23. 24. 25. 
     



к тесту «Сформированность навыка чтения» Фамилия, 

имя _____________________________________________ 

Класс  __________________________________  
 

Скоро она зашла  в самую чащу ______________. Ни одна ____________________ не 

залетала  сюда,  ни  единый  ____________________  не  проникал  сквозь  ___________________ 

ветви.  Высокие стволы ___________________ плотными рядами, точно стены.  Кругом  было так 

___________________,  что  Элиза  ______________________  свои  собственные  шаги,  слышала  
шуршание каждого сухого ________________________, попадавшего ей __________________ ноги. 

Никогда еще Элиза _______________________________ в такой глуши.  
 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся 
следует собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто 
еще не закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут 
соберите ответные бланки у всех.  
Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со 
словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные ключевым слова, 
подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным.  
Ключ к тесту навыка чтения:  
1 – леса 

2 – птица, птичка 

3 – луч света, лучик, луч, звук  
4 – густые 

5 – стояли, деревьев стояли, встали 

6 – тихо 

7 – слышала 

8 – листа, листочка, листика  
9 – под 

10 – не бывала, не была, не ходила  
За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов (максимум 
– 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса для 
определения уровня (зоны) развития навыка чтения.  

Содержание Зоны     

показателя 1  2 3 4 5 

       

 уровень  слабый средний хороший высокий уровень 

 патологии  уровень уровень уровень  

Навык   0–4 5–7 8–9 10 

чтения       

 

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста 

при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не 
выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, 

например: «и заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об 
отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого развития, но само чтение, 

понимание смысла текстов при этом может быть вполне полноценным (то есть 
соответствовать 4 зоне).  

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия текста 

выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно разбирает каждое 

слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать смысл только 

таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, и 

по объему не прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда его заставляют это 

делать, то он, видя перед собой большие по объему тексты, и не пытается их медленно 

разбирать, а пользуется методом угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало 

слова или на корневую основу и опуская второстепенные части, обычно суффиксы и 

окончания. Предлоги с их управляющей ролью также не воспринимаются. При таком чтении 

все предложение может пониматься неверно. Смысл длинных предложений оказывается 

недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с 

которых они начинались.  
Мелкий шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется по 

элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. 



Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать последовательность 

букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из 

поля 

 

внимания. При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько 
неграмотно, что обычно получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании 
текстов, так как не может пользоваться смысловым контролем, а использует только визуальный,  

диктанты      же,      изложения      и      сочинения      не      может      писать      совсем. Зона  3.  

Навык  чтения  сформирован  не  полностью.  Единицей  восприятия  текста  является 
словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы складывает из двух-трех 

частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты на 
знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только короткие тексты на 

незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически усложненные 

предложения ребенок понимает с большим трудом.  
Для проработки больших объемов использует свой «метод» быстрого чтения, суть 

которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается угадать его содержание, 

«подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и 
реального текста он обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма ограниченным 

набором речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма приблизительно или 
вообще искажаться. При чтении литературных произведений ребенок с удовольствием 

ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и опускает 
распространенные описания природы или философские рассуждения.  

Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» восприятия  
у него не возникает целостного представления о содержании, и книга становится неинтересной. 
Толстые книги способны читать только дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что 

вычитывает ребенок в книге, выступает только как основа для его собственных представлений и 
фантазий, часто имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и 

место событий, культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных и 
эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и разговоры. Общий 

фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны 

варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда происходят 
события, описываемые в книге.  

Письмо также страдает специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные 

ошибки неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные 

части сложно построенного предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, 

так как сознательно он может контролировать только словосочетания, отдельные части предложения, 

но не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо 

реального текста «подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: 

«большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). 

Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет  
пользоваться                    простыми,                    короткими                    фразами. Зона 4. Навык 

чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое предложение, смысл которого 

ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно много и с удовольствием, пониманию доступны 
любые тексты. Сложности с пониманием могут  возникать только из-за ограниченного словарного 

запаса и недостаточной общей осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его 
словарный запас и общая осведомленность быстро расширяются и проблемы исчезают. При 

хорошем развитии навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, в остальном оно 
может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать  

другие                                                                                         причины. Зона 5. Навык чтения развит 

очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия текста является целое предложение, причем 

сразу схватывается не только его смысл, но и литературные, языковые особенности.  Пониманию  
доступны  любые  тексты.  При  чтении  ребенок  не  только  легко воспринимает содержание, но и 

невольно отмечает особенности литературного языка, характерные для того или иного автора. 
Закладывается база гуманитарных и лингвистических способностей,  

формируется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. 

Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому  
имеются другие причины. Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения 
требуются годы. Даже при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 

классу. Если ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, то 
не устоявшийся навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает более 



низкие результаты, чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение навыка чтения будет 

порождать проблемы, 
 

соответствующие тому уровню, до которого он опустится. Для исправления дефективного навыка 

чтения в первую очередь должно быть обеспечено понимание того, что ребенок читает. 

Следовательно, тексты должны быть короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, 
слова – знакомыми, шрифт – крупным, желательно наличие картинки, из которой можно понять 

содержание текста.  
Сам текст должен быть для ребенка интересен. Всеми этими качествами обладают только 

комиксы и рекламные проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно читать. Не следует 

предлагать «букварные» тексты или литературную классику, так как первые скучны, а вторые 

непонятны. Не следует предлагать стилизованные «псевдорусские» комиксы, так как лубочные 

иллюстрации детям тоже непонятны. Они должны получать те комиксы, которые им хотелось бы 

прочесть, главное, чтобы они читали как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким 

образом мы формируем у ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в 

жизни не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном  
вкусе вообще говорить не придется. Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в 

учебнике, условия задачки, подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них 

громкого чтения вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, «глазами», или 

пришептывая, как кому удобно. Дело в том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание 

(понимание написанного текста) – две независимые, параллельно осуществляемые операции. 
 

При беглом чтении они «сливаются», и кажется, что понимание происходит одновременно  
с произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть газетную передовицу или незнакомый 
научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень сложно. Он как бы ускользает. Вам 

придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые моменты. 
Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и затруднений с пересказом не возникает.) 

Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему не удается распределять внимание и параллельно 

осуществлять обе операции, и он выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок 
обучается озвучиванию без понимания. Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он 

оказывается не в состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он уже 
прочитал, что же еще можно требовать.)  

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком 

можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется по школьной 

программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и чтобы 

суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). 

Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и разбирает молча и 

медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают 

слова, которые ему непонятны. Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять 

пересказывать или читать вслух. Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то 
задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив 

таким образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен разбирать 

несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить.  
В нашей практике дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных 

текстов, в течение двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. Литературные 

тексты еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это время обязаны  
читать почти равноценные объемы того, что им нравится. Если для ребенка характерна 

перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он произносит раньше, чем те, которые 

идут сначала, то нужно разрешить ему водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на то, что 

он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от этого не откажется. Читать при этом, 

тем не менее, нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие перестановки часто 

характерны для плохо читающего ребенка, если он левша или переученный левша. Причина 

подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно производить действия 

справа налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии человеческий 

глаз не движется плавно по тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия одномоментно 

оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. Тексты нам всем приходится 

читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева направо», никаких неудобств не 

ощущают и продолжают совершать анализ в привычном для них направлении. Левша же в 

выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе в этом отчета, совершать привычные для 

него микродвижения, но они имеют направленность обратную тому, как надо читать текст. 

 



После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к 

исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. На 
обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы и не будем 

пытаться приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны быть готовы к тому, 
что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем обучить грамоте. Когда ребенок 

научится читать, у него появится хотя бы надежда на успех.  
Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребенок 

в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются визуально-графические 
шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться от которых 

бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как бы сами собой, как только 
снижается сознательный контроль. Иногда неправильные написания становятся настолько 

привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли на самом деле пишется.  
Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотности 

посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и логопеды, и педагоги. Следует 
помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребенок умеет бегло 

читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет преодолеть 

неграмотность. Если его заставляют переписывать книжки «из-под палки», положительного 
результата не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее 

механически и с отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и 
поэтому у него не фиксируется и не запоминается грамотное написание слов.  

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то 
может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако грамотно писать диктанты, 

изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали такие случаи, когда 
дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли письменные работы на иностранном языке и 

только с русским языком у них были проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались 
безошибочного копирования, но это нисколько не помогало им при написании диктантов и 

изложений в этих случаях безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к 
русскому языку: если это отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то 

грамотность оказывается недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным. 
 

5класс (I этап: Сентябрь,II этап: Апрель) 
 

УУД показатель- учебная активность, усвоение знаний. 
Методика Александровской Э.М. 
(критерий 1.1, 1.4.) (наблюдение) 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах  
Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности 

учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал- Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

  лы  

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 0 - – активность отсутствует; 
 активность 1 - – пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не 

   отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

  2 - – активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

  3 - – редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

  4 - – стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

   положительные и отрицательные ответы; 

  5 - –  активно  работает  на  всех  уроках,  часто  поднимает  руку, 

   отвечает преимущественно верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - – плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 

   реакция на новизну задачи, нуждается в постоянном контроле 

   со стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что 

   сделал или собирается сделать; 

  1 - – осознает, что надо делать в процессе решения практической 

   задачи, в теоретических задачах не ориентируется; 

    



  2 - – принимает  и  выполняет  только  практические  задачи,  в 

    отношении  теоретических  задач  не  может  осуществлять 

    целенаправленные действия;     

  3 - –  охотно осуществляет  решение   познавательной  задачи, 

    регулирует процесс выполнения, четко может дать отчет о 

    своих действиях после принятого решения;   

  4 - – столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

    формулирует познавательную цель и строит деятельность в 

    соответствии с ней;      

  5 - – самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 

    пределы требований программы, выдвигает содержательные 

    гипотезы.      

1.3. Самоконтроль 0 - – не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе 

    учителя, некритично относится к исправленным ошибкам в 

    своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

  1 - – контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

    ошибку, не может обосновать своих действий;  

  2 - – осознает  правила  контроля,  но  одновременно  выполнять 

    учебные  действия  и  контролировать  их  не  может,  после 

    выполнения может найти и исправить ошибки;  

  3 - – ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

    самостоятельно,    контролирует    выполнение    учебных 

    действий другими, но при решении новой задачи теряется; 

  4 - –  задачи, соответствующие усвоенному  способу контроля 

    выполняются  безошибочно,  с  помощью  учителя  может 

    обнаружить неадекватность способа новой задаче и внести 

    коррективы;      

  5 - – контролирует соответствие выполняемых действий способу, 

    при  изменении  условий  вносит  коррективы  до  начала 

    решения.      

     

1.4. Усвоение  знаний, 0 - –  плохое усвоение  материала  по  всем  темам  и  предметам, 
 успеваемость   большое количество грубых ошибок;    

  1 - – частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

  2 - – плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

  3 - – редкие  ошибки,  чаще  связанные  с  невнимательностью, 

    успеваемость на оценки «3» и «4»;    

  4 - – единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

  5 - – правильное и безошибочное выполнение практически всех 

    учебных заданий.      

      

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения   

2.1. Нравственно- 0 - – не   умеет   выделять моральное содержание ситуации 

 этическая   (нарушение/следование моральной норме);   

 готовность 1 - –   ориентируется   на моральную норму (справедливое 

    распределение, правдивость, взаимопомощь);   

  2 - – понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

    серьезное и недопустимое;     

  3 - – учитывает при принятии решения объективные последствия 

    нарушения моральной нормы;    

  4 - – адекватно оценивает свои действия и действия других с точки 

    зрения нарушения/соблюдения моральной нормы;  

  5 - – умеет аргументировать необходимость выполнения 

    моральной нормы.      
 
 
 
 

2.2. Поведение на 0 - – не выполняет элементарных требований, большую часть урока 

 уроке   занимается посторонним делом, играет; 

  1 - –  часто  отвлекается  на  посторонние  предметы,  вертится, 

    постоянно отвлекается; 



  2 - – на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

  3 - –  иногда   поворачивается,   обменивается   мнениями   с 

    товарищами, но отвлекается редко; 

  4 - – выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

  5 - – сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все 

    требования учителя. 

  0 - – часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 
2.3. Поведение вне 1 - – пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

 урока 2 - – не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной 

    группы детей к другой; 

  3 - – активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой 

    к другому уроку или мероприятию; 

  4 - – активность  выражена  в  меньшей  степени,  предпочитает 

    занятия в классе, чтение и т.д.; 

  5 - – высокая  активность,  с  удовольствием  участвует  в  общих 

    делах. 

3. Успешность социальных контактов 
    

3.1. Взаимоотношения 0 - – негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 
 с   одноклассники его не любят; 

 одноклассниками 1 - – замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к 

    нему равнодушны; 

  2 - – предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не 

    вступает с ними в контакт; 

  3 - – сфера  общения  ограничена,  контакт  только  с некоторыми 

    сверстниками; 

  4 - – мало активен,   но легко вступает в контакт, когда к нему 

    обращаются; 

  5 - – общительный,  коммуникативный,  сверстники  его  любят, 

    часто общаются. 

3.2. Отношение к 0 - – общение  с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 
 учителю   неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

  1 - – избегает  контактов  с  учителем,  при  контакте  тревожен, 

    замыкается; 

  2 - –  выполняет  требования  формально,  не  заинтересован  в 

    общении, старается быть незаметным; 

  3 - – старательно выполняет все требования учителя, но от контакта 

    с   учителем   уклоняется,   за   помощью   обращается   к 

  4 -  сверстникам; 

   – дорожит  хорошим  мнением  учителя  о  себе,  стремится 

    выполнять   все   требования,   в   случае   необходимости 

  5 -  обращается за помощью; 

   – проявляет   дружелюбие,   стремится   понравиться,   часто 

    подходит после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 
    

  0 - – преобладает агрессия или депрессия; 
  1 - – выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные 

    реакции, часто ссорится с одноклассниками; 

  2 - – отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, 

    страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

  3 - – эмоциональные  проявления  снижены,  часто  бывает  в 

    подавленном настроении; 

  4 - – спокойное эмоциональное состояние; 

  5 -    

      



– находится преимущественно в хорошем настроении, часто 
улыбается, смеется.  

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла  
Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

6 класс (сентябрь)  
УУД показатель-словесно-логическое мышление  
«Определение уровня развития словесно-логического мышления» Л. Переслени, Т.Фотекова 

 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из составляющих 
познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения.  
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

1 субтест  
Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 

3. сентиментальность, равнодушие.  
4. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, жизнеописание, 

книга, писатель.  
5. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, филология, 

эстетика, философия.  
6. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, 

важный, случайный, положительный.  
7. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, квартал. 

8. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

9. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

10. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 

11. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 

3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 

10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 
 

 

3 субтест  
Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим словом и 
другими существует такая же связь. Найди это слово.  

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 

7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инструмент. 
 



9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать.  
10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

 

4 субтест  
Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите обобщающее 
слово или словосочетание.  

1. Любовь, ненависть 

2. Герб, флаг. 

3. Барометр, термометр. 

4. Крокодил, черепаха. 

5. Землетрясение, смерч. 

6. Рим, Вашингтон. 

7. Умножение, вычитание. 

8. Повесть, рассказ. 

9. Африка, Антарктида. 

10. День, ночь. 

 

Обработка  
1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 

2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 

3 субтест – на выявление сформированности логического действия, «умозаключения по 

аналогии». 
4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать.  

В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий способ 
оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество баллов за 40 
проб соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель успешности (ПУ).  
ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 
проб. Интерпретация:  
Предполагается 4 уровня успешности:  
Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 

Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) Третий 

уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) Четвертый 

уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 
 

6 класс (октябрь) 
 

УУД показатель-самостоятельность мышления 
 

«Оценка самостоятельности мышления» из методического комплекса «Прогноз 
и профилактика проблем обучения в 6 классах» Л.А. Ясюковой 

 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 
познавательных УУД.  
Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.  
Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические задачки. Их 
всего семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», «в». Вам нужно 

прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется правильным. 
Правильный ответ подчеркните. Для каждой задачки нужно выбрать только один ответ. Если 

что-то в процессе работы будет непонятно, поднимите руку, я подойду и объясню. Работать 
надо самостоятельно, друг с другом советоваться нельзя. Если совсем непонятно, какой ответ 

выбрать, то можно эту задачку пропустить».  
Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в одной 

строчке не оказалось 2-3 ответа.  
Если у кого-то обнаружится подобная форма ответа, нужно переделать работу вместе с 

этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что вслух ничего говорить не надо) пальцем 
показывать в листе с задачками «правильные» ответы и за него заносить их в таблицу. Для себя 
пометьте, что данный ребенок самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог. 
Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 



Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с ключом: 1 - 
б, 2 - б, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - б  

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с 
помощью нормативной таблицы для 4-5 классов определяется уровень развития 
самостоятельности мышления.  
Интерпретация: 

 

   Уровни   
      

Самостоятельность мышления 1 2 3 4 5 

  слабый средний хороший высокий 

  уровень уровень уровень уровень 

5 класс - 0-2 3-4 5-6 7 

6 класс - 0–3 4–5 6 7 

 

Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать только тогда, 
когда непосредственно перед работой получает подробную инструкцию, как именно надо 

действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо делать, то работу он 

выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в задании буквально 
повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо 

решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся 
какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо 

затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у взрослых 
или одноклассников.  

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой. Если в 
семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются 
делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в 
личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая 
в целом характеризуется как воспитанная беспомощность.  

Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в предварительных 

инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, то он какое-то время 

может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо действовать. Однако он чаще пытается 

припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем логических рассуждений. 

Обычно ребенок может восстановить в памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто 

использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не 

оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и 

выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ с тем, 

который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к взрослым, но 

решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не получилось»). Сам 

ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если возможность 

проверить решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет уверен, 

что он все сделал правильно.  
Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и не сразу видит, 

как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может самостоятельно найти 
адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, видит, когда нет полного 

соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обращается редко, поскольку она 
ему обычно не требуется. Если деятельность не требует от него ничего принципиально нового, то 

он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в 
знаниях или в общей осведомленности.  

Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел своими 

интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий надо использовать. Когда 

встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает рассуждением. Когда пользуется 

памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В 

помощи взрослых обычно не нуждается, сам может ликвидировать пробелы в знаниях 

и общей осведомленности.  
1. Какое слово будет противоположным по смыслу слову «забывать»? 
а) учить б) помнить в) терять 

2. Когда Коле было столько же лет, сколько Наташе сейчас, 
Аня была старше его. Кто моложе всех? 

а) Коля б) Наташа в) Аня  



3. Больше всего общего со «льдом, паром, снегом» имеет: 
а) зима б) буря в) вода 

4. Какое слово не подходит к двум остальным? 

а) часто б) никто в) все 

5. Дан цифровой ряд 2, 4, 8.... Какая следующая цифра в этом ряду? 

а) 10 6)12 в) 16 

6. Из ВГЛЖ получили ГВЖЛ. Что получится из ШТФБ? 
а) ФБШТ б) ФШТБ в) ТШБФ  

7. «Лес» так относится к «поляне», как «бублик» к ... 

а) круг б) дырка в) крендель 

 

7 класс (октябрь) 
 

УУД показатель-самостоятельное построения процесса поиска, исследования и 
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 
использованию полученной информации. Использование знаково-символической 
записи понятия. ГИТ (субтесты 3,5,6) 

 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) тот способ диагностики умственного развития 

был разработан словацким психологом Дж. Ваной. Коллектив авторов в составе М. К. Акимовой, 

Е. М. Борисовой, В. Т. Козловой и Г. П. Логиновой под руководством доктора психологических 

наук К. М. Гуревича перевел и адаптировал тест для русской выборки [66]. При этом в тест были 

внесены существенные изменения с тем, чтобы все задания стали понятными для наших 

школьников и могли бы дифференцировать их по умственному развитию. 
 

Тест выявляет, насколько ребенок к моменту исследования овладел предлагаемыми ему в 

заданиях теста словами и понятиями, а также умениями выполнять с ними некоторые логические 

действия. 
 

Для шестиклассников уровень выполнения теста оценивается следующим образом: 

возрастная норма — 45-55 %; близкий к нормальному — 35-44 %; низкий уровень умственного 

развития — 25-34 %; очень низкий уровень — ниже 25 %; высокий уровень умственного развития 
 

— выше 55 %. 

Тест 3  
Напиши пропущенные слова в следующих предложениях. В каждый пропуск впиши только одно 
слово.  
Примеры: 

Ученик решает задачу. У лошади четыре ноги. 

 

1. Колхозники _________________ на полях. 
 

2. Суббота – предпоследний ____________________ недели 
 

3. Корова – полезное _____________________. 
 

4. Ребенок может быть мальчиком или ______________________. 
 

5. Весной __________________ вьют гнезда и ____________________в них яйца. 
 

6. В книге,________________ я купил, было много цветных _____________________. 
 

7. Самую большую _______________ доставляет человеку хорошо сделанная ________________. 
 

8. ______________ завтра будет хорошая _________________, я пойду купаться. 
 

9. Во время дождя можно _____________ радугу только тогда, __________ светит _____________. 
 

10. ___________ начинается 1 января и _______________31 декабря. 

11. Время иногда для человека _________________, _______________деньги. 
 

12. Умеренность – лучшее ___________________ долгой ___________________. 
 

13. Он _________ заплатить за меня, ____________ не смог, ____________ у него не было денег. 
 

14. Вторая ____________ двадцатого ____________ является началом эры _____________ полетов. 
 

15. Легко ______________ советы, но ________________ давать хорошие  ______________. 
 



16. Каждый должен _____________ прежде всего сам на ___________ а ___________на помощь 

_________________. 

17. Суетливый человек иногда _________________ время, потому что ______________ торопится. 
 

18. Если ответственность в работе ______________, то и зарплата должна _____________ высокая. 
 

19. Практический человек больше _________________в _______________ научного исследования, 
 

__________________ в ___________________ с помощью которых они были __________________ . 
 

20. Если какому-либо событию _________________________ другое, закономерно 
 

________________________его, то первое событие называется ______________________ второго. 

 

Тест 5  
Внимательно прочитай каждый ряд чисел и на два свободных места напиши такие два числа, 
которые продолжат данный числовой ряд. 

 

Примеры:            

2 4 6 8 10 12 14 16,     

10 9 8 7 6 5 4 3,     

3 3 4 4 5 5 6 6,     

17 27 37 47           

                

 4   5   6  7  8 9   1 

 10   15   20  25  30 35   2 

 9   8   7  6  5 4   3 

 8   8   6  6  4 4   4 

 4   8   12  16  20 24   5 

 9   4   8  4  7 4   6 

 2   5   8  11  14 17   7 

 25   25   22  22  19 19   8 

 7   8   12  13  17 18   9 

 1   2   4  8  16 32   10 

 21   18   16  13  11 8   11 

 2   3   5  8  12 17   12 

 14   16   15  17  16 18   13 

 23   22   20  19  17 16   14 

 16   8   4  2  1 1/2   15 

 19   15   17  13  15 11   16 

 13   14   12  15  11 16   17 

 2   4   8  14  22 32   18 
                

 24   21   19  18  15 13   19 

 2   4   6  12  14 28   20 

 

Тест 6  
Прочтите внимательно первые три слова в каждой строчке. Первые два слова связаны между 
собой. Найди к третьему слову такое четвертое, которое будет с ним связано так же, как первое со 
вторым, и подчеркни его.  
Примеры:  
ботинок: нога = шляпа:пальто 

 
 

нос видеть голова 
 



птица: петь = собака: кусать лаять сторожить бегать    

небо; синее = трава: растет лето зеленая высокая     

платье: ткань = ботинки: бумага гуталин гулять кожа     

      

 лампа светить печь стоять комната греть стена 1 
      

 ехать машина лететь вокзал самолет город аэродром 2 

 оса насекомое гадюка насекомое змея млекопитающее яд 3 

 соленый соль сладкий кислый горький хлеб сахар 4 

 Россия Москва Венгрия Прага Будапешт Урал Ярославль 5 

 рот лицо пятка человек нога ходить тело 6 

 февраль март вторник воскресенье месяц среда неделя 7 

 морковь овощи фиалка одуванчик цветы долина пахучая 8 

 склад товар. гардероб клуб гардеробщица пальто театр 9 

 рыба вода птица хвост насекомое червяк воздух 10 

 3 30 40 100 1000 400 4000 11 

 дуб листья елка пихта хвоя ствол дерево 12 
      

 фрукты собирать рыба карп жарить ловить грузди 13 
      

 слушаться похвала шалить наказание учитель ученик парта 14 

 часы время барометр погода гроза давление шкала 15 

 картина стена люстра потолок лампа хрустальный желтый 16 
      

 жара пыль дождь облако лето солнце слякоть 17 

 коньки лед яхта река воскресенье вода лето 18 

 художник кисть кузнец черный огонь молот лето 19 

 есть еда пить жажда чай завтракать напиток 20 

 фермер хлеб шахтер шахта мельник уголь скот 21 

 север юг А Я  В Н  Д   22 
      

 минута час час секунда сутки время стрелка 23 

 слюна еда пот лоб капля лимон усилие 24 

 6 30 5 15 55 25 50  25 

 тренировка сильный лень слабый спорт медленный безделье 26 

 город дома поле деревня колосья мыши жара 27 

 добрый злой помогать честный работать приятный вредить 28 

 уважение презрение друг ненависть враг любовь болезнь 29 
      

 рота командир завод рабочий депутат директор мастер 30 

 ложка суп нож вилка прибор хлеб тарелка 31 

 красивый уродливый высокий длинный короткий низкий гора 32 

 доска мел бумага тетрадь писать карандаш книга 33 

 волк овца кошка кролик мышь собака крыша 34 

 слабость сила. покой болезнь лень полнота движение 35 

 покупка продажа приобрести деньги заработок потерять торговать 36 
      

 внизу вверху пол комната потолок линолеум подметать 37 
      

 растение травоядное травоядное корова детеныш хищник пресмыкающееся 38 

 рождение смерть начало жизнь ребенок конец распад 39 

 сомнительный вероятный вероятный знакомый достоверный чужой возможный 40 

 

 

8 класс (сентябрь)  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение, делать выводы. Методика ШТУР (Субтесты 3,4) 

 

Школьный тест умственного развития (ШТУР). К.М.Гуревич, М.К.Акимова, 

Е.М.Борисова, В.Г.Зархин, В.Т.Козлова, Г.П.Логинова. 
 

ШТУР предназначен для диагностики умственного развития учащихся подросткового и 

юношеского возраста, контроля за процессами умственного развития в период школьного обучения.  



Область применения: профконсультация, контроль обучения, разработка общих и 
индивидуальных рекомендаций по коррекции умственного развития учащегося.  

Описание методики. Тест включает шесть наборов заданий (субтестов): "осведомленность" 
(два субтеста), «аналогии", "классификация", «обобщение", "числовые ряды".  

Тест имеет две эквивалентные формы - А и Б.  
Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать инструкции, 

контролировать время выполнения теста (с помощью секундомера), не помогать испытуемым при 
выполнении ими заданий.  

Общая инструкция испытуемым по всему тесту дается экспериментатором в устной форме. 
Для этого он обращается к ним со следую- щими словами: "Сейчас вам будут предложены 
задания, которые предназначены для выявления вашего умения рассуждать, сравнивать предметы 
и явления окружающего мира, находить в них общее и различное. Эти задания отличаются от 
того, что вам приходится выполнять на уроках.  

Для выполнения заданий вам понадобятся ручки и бланки, которые мы вам раздадим. Вы 
будете выполнять разные наборы заданий. Перед началом предъявления каждого набора заданий 
дается описание этого типа заданий и на примерах объясняется способ их решений.  

На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное время. Начинать и 
заканчивать работу надо по нашей команде. Все задания следует решать строго по порядку. Не 
задерживайтесь слишком долго на одном задании, старайтесь работать быстро и без ошибок".  

После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает бланки и просит заполнить в них 

графы, в которых должны содержаться сведения о фамилии учащегося, дате проведения эксперимента, 

классе и школе, где учится испытуемый. Проконтролировав правильность заполнения этих граф, 

экспериментатор просит учащихся отложить в сторону ручки и внимательно его выслушать. Затем 

экспериментатор зачитывает инструкции первого субтеста и разбирает примеры. Далее он спрашивает, 

есть ли вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда одинаковыми, при ответе на вопрос 

экспериментатору следует вновь зачитать соответствующее место текста. После этого дается указание 

перевернуть страницу и начинать выполнять задание. При этом экспериментатор незаметно включает 

секундомер, чтобы не фиксировать на этом внимание испытуемых и не создавать у них чувства 

напряженности. По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста, экспериментатор 

решительно прерывает работу испытуемых, предлагая им положить ручки и начиная читать 

инструкцию к следующему субтесту. 

 

Время на проведение субтестов 

 

 № субтеста Число заданий в субтесте Время выполнения (в мин) 

1. «Осведомлённость 1» 20 8 

2. «Осведомлённость 2» 20 4 

3. «Аналогии» 25 10 

4. «Классификация» 20 7 

5. «Обобщение» 19 8 

6. «Числовые ряды» 15 7 

 
 

Инструкция к набору заданий № 3.  
Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым существует определенная связь. 

Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная связь. Это 
слово вам следует найти и подчеркнуть.  

Например:  
Песня : композитор = самолет: ? 

а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель. 
Правильный ответ – «КОНСТРУКТОР». Поэтому это слово должно быть подчёркнуто.  
Следующий пример: 

Добро : зло = день: ?  
а) солнце, б) ночь, в) неделя, г) среда, д) сутки, Правильный ответ – «НОЧЬ». Поэтому это 

слово должно быть подчёркнуто. 

Набор заданий № 3. Форма А. 
 

1. Глагол: спрягать = существительное:  
а) изменять, б) образовывать, в) употреблять, г) склонять, д) писать. 

2. Фигура: треугольник = состояние вещества: 

а) жидкость, б) движение, в) температура, г) вода, д) молекула. 

3. Тепло: жизнедеятельность = кислород: 



а) газ, б) вода, в) растение, г) развитие, д) дыхание. 

4. Роза: цветок = капиталисты: 

а) эксплуатация, б) рабочие, в) капитализм, г) класс, д) фабрика. 

5. Холодно: горячо = движение: 

а) инерция, б) покой, в) молекула, г) воздух, д) взаимодействие. 

6. Слагаемое: сумма = сомножитель: 

а) разность, 6) делитель, в) произведение, г) умножение, д) число. 

7. Числительное: количество = глагол: 

а) идти, б) действие, в) причастие, г) часть речи, д) спрягать. 

8. Растение: стебель = клетка: 

а) ядро, б) хромосома, в) белок, г) фермент, д) деление. 

9. Молния: свет = явление тяготения: 

а) камень, б) движение, в) сила тяжести, г) вес, д) земля.  
10. Стихотворение: поэзия = рассказ: 

а) книга, б) писатель, в) повесть, г) предложение, д) проза. 

11. Север: юг = осадки: 

а) пустыня, б) полюс, в) дождь, г) засуха, д) климат.  
12. Первобытнообщинный строй: рабовладельческий строй = рабовладельческий строй: 

а) социализм, б) капитализм, в) рабовладельцы, г) государство, д) феодализм. 

13. Горы: высота = климат: 

а) рельеф, б) температура, в) природа, г) географическая широта, д) растительность. 

14. Старт: финиш = пролог: 
а) заголовок, б) введение, в) кульминация, г) действие, д) эпилог.  

15. Война: смерть = частная собственность: 

а) феодалы, б) капитализм, в) неравенство, г) рабы, д) крепостные крестьяне. 

16. Диаметр: радиус == окружность: 

а) дуга, б) сегмент, в) отрезок, г) линия, д) круг. 
17. Колумб: путешественник = землетрясение:  

а) первооткрыватель, б) образование гор, в) извержение, г) жертвы, д) природное явление. 

18. Папоротник: спора = сосна: 

а) шишка, б) иголка, в) растение, г) семя, д) ель. 

19. Понижение атмосферного давления: осадки = антициклон: 

а) ясная погода, б) циклон, в) климат, г) влажность. д) метеослужба. 

20. Рабовладельцы: буржуазия = рабы:  
а) рабовладельческий строй, б) буржуазия, в) рабовладельцы, г) наемные рабочие, д) 

пленные. 

21. Молоток: забивать = генератор:  
а) соединять, б) производить, в) включать, г) изменять, д) нагревать. 

22. Прямоугольник: плоскость = куб: 
а) пространство, 6) ребро, в) высота, г) треугольник, д) сторона.  

23. Эпителий: ткань = аорта: 

а) сердце, 6) внутренний орган, в) артерия, г) вена, д) кровь. 

24. Богатство: бедность = крепостная зависимость:  
а) крепостные крестьяне, б) личная свобода, в) первенство, г) частная собственность, д) 

феодальный строй.  
25. Роман: глава = стихотворение: 

а) поэма, б) рифма, в) строфа, г) ритм, д) жанр. 

а) эксплуатация, б) рабочие, в) капитализм, г) класс, д) фабрика. 

 

Инструкция к набору № 4.  
Вам даны 5 слов, 4 из них объединены общим признаком. Пятое слово к ним не подходит. Его 

надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно слово.  
Например: 

а) тарелка, б) чашка, в) стол, г) кастрюля, д) чайник.  
а, б, г, д – обозначают посуду, в - мебель, поэтому оно подчеркнуто. 

Следующий пример: 

а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать.  
Четыре слова обозначают состояние движения, а слово «сидеть» - покоя. Поэтому 

подчёркнуто слово «сидеть».  
Набор заданий № 4. Форма А. 

1. а) приставка, б) предлог, в) суффикс, г) окончание, д) корень. 



2. а) прямая, б) ромб, в) прямоугольник, г) квадрат, д) треугольник. 

3. а) параллель, б) карта, в) меридиан, г) экватор, д) полюс. 

4. а) очерк, б) роман, в) рассказ, г) сюжет, д) повесть. 

5. а) рабовладелец, б) раб, в) крестьянин, г) рабочий, д) ремесленник. 

6. а) треугольник, б) отрезок, в) длина, г) квадрат, д) круг. 

7. а) пролог, б) кульминация, в) информация, г) развязка, д) эпилог. 

8. а) литература, б) наука, в) живопись, г) зодчество, д) художественное ремесло. 

9. а) аорта, б) вена, в) сердце, г) артерия, д) капилляр. 

10. а) описание, б) сравнение, в) характеристика, г) сказки, д) иносказание. 

11. а) пейзаж, б) мозаика, в) икона, г) фреска, д) кисть.  
12. а) цитоплазма, б) питание, в) рост, г) раздражимость, д) размножение. 

13. а) дождь, б) снег, в) иней, г) град. 

14. а) скорость, б) колебание, в) сила, г) вес, д) плотность. 

15. а) товар, б) деньги, в) город, г) ярмарка, д) натуральное хозяйство. 

16. а) Куба, б) Япония, в) Вьетнам, г) Великобритания, д) Исландия. 

17. а) пословица, б) стихотворение, в) поэма, г) рабочий, д) повесть. 

18. а) барометр, б) флюгер, в) термометр, г) компас, д) азимут. 

19. а) углекислый газ, б) свет, в) вода, г) крахмал, д) хлорофилл. 

20. а) длина, б) метр, в) масса, г) объем, д) скорость. 
 

8 класс (октябрь) 
 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение, делать выводы. Методика ШТУР (Субтесты 1,2) 

 

Школьный тест умственного развития (ШТУР). К.М.Гуревич, М.К.Акимова, 

Е.М.Борисова, В.Г.Зархин, В.Т.Козлова, Г.П.Логинова. 
 

ШТУР предназначен для диагностики умственного развития учащихся подросткового и 

юношеского возраста, контроля за процессами умственного развития в период школьного обучения.  
Область применения: профконсультация, контроль обучения, разработка общих и 

индивидуальных рекомендаций по коррекции умственного развития учащегося.  
Описание методики. Тест включает шесть наборов заданий (субтестов): "осведомленность" 

(два субтеста), «аналогии", "классификация", «обобщение", "числовые ряды".  
Тест имеет две эквивалентные формы - А и Б.  
Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать инструкции, 

контролировать время выполнения теста (с помощью секундомера), не помогать испытуемым при 
выполнении ими заданий.  

Общая инструкция испытуемым по всему тесту дается экспериментатором в устной форме. Для 
этого он обращается к ним со следую- щими словами: "Сейчас вам будут предложены задания, 
которые предназначены для выявления вашего умения рассуждать, сравнивать предметы и 

явления окружающего мира, находить в них общее и различное. Эти задания отличаются от того, 
что вам приходится выполнять на уроках.  

Для выполнения заданий вам понадобятся ручки и бланки, которые мы вам раздадим. Вы 
будете выполнять разные наборы заданий. Перед началом предъявления каждого набора заданий 
дается описание этого типа заданий и на примерах объясняется способ их решений.  

На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное время. Начинать и 
заканчивать работу надо по нашей команде. Все задания следует решать строго по порядку. Не 
задерживайтесь слишком долго на одном задании, старайтесь работать быстро и без ошибок". 

 
После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает бланки и просит заполнить в них 

графы, в которых должны содержаться сведения о фамилии учащегося, дате проведения эксперимента, 

классе и школе, где учится испытуемый. Проконтролировав правильность заполнения этих граф, 

экспериментатор просит учащихся отложить в сторону ручки и внимательно его выслушать. Затем 

экспериментатор зачитывает инструкции первого субтеста и разбирает примеры. Далее он спрашивает, 

есть ли вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда одинаковыми, при ответе на вопрос 

экспериментатору следует вновь зачитать соответствующее место текста. После этого дается указание 

перевернуть страницу и начинать выполнять задание. При этом экспериментатор незаметно включает 

секундомер, чтобы не фиксировать на этом внимание испытуемых и не создавать у них чувства 

напряженности. По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста, экспериментатор 



решительно прерывает работу испытуемых, предлагая им положить ручки и начиная читать 

инструкцию к следующему субтесту. 

 

Время на проведение субтестов 

 

 № субтеста Число заданий в субтесте Время выполнения (в мин) 

7. «Осведомлённость  1» 20 8 

8. «Осведомлённость 2» 20 4 

9. «Аналогии» 25 10 

10. «Классификация» 20 7 

11. «Обобщение» 19 8 

12. «Числовые ряды» 15 7 

Инструкция к набору заданий № 1:  
В каждом из нижеследующих предложений не хватает одного слова. Из пяти приведенных слов 

вы должны подчеркнуть то, которое правильно дополняет данное предложение. Подчеркнуть 
можно только одно слово.  
Например:  Одинаковыми по смыслу являются слова "биография" и...?  
а) случай, б) подвиг, в) жизнеописание, г) книга, д) писатель. Правильным будет 
слово "жизнеописание". Поэтому оно подчеркнуто.  
Следующий пример: Противоположным к слову "отрицательный" будет слово…  
а) неудачный, б) спорный, в) важный, г) случайный, д) положительный. Правильный ответ - слово 
"положительный", оно и подчеркнуто. 

Набор заданий № 1. Форма А. 
1. Начальные буквы имени и отчества называются…  

а) вензель, б) инициалы, в) автограф, г) индекс, д) анаграмма. 

2. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада - это... 

а) абзац, б) цитата, в) рубрика, г) отрывок, д) конспект. 

3. Система взглядов на природу и общество есть... 

а) мечта, б) оценка, в) мировоззрение, г) кругозор, д) иллюзия. 

4. Гуманный - это... 

а) общественный, б) человечный, в) профессиональный, г) агрессивный, д) пренебрежительный. 

5. Наука о выведении лучших сортов растений и пород животных называется ... 

а) бионика, б) химия, в) селекция, г) ботаника, д) физиология. 

6. Одинаковыми по смыслу являются слова демократия и... 

а) анархия, 6) абсолютизм, в) народовластие, г) династия. д) классы.  
7. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и деятельности, 
называется... 

а) резолюцией, б) постановлением, в) традицией, г) кодексом, д) проектом. 

8. Противоположностью понятия "лицемерный" будет... 

а) искренний, б) противоречивый, в) фальшивый, г) вежливый, д) решительный. 

9. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о... 

а) компромиссе, б) общении, в) объединении, г) переговорах, д) противоречии. 

10. Отсутствие живого активного интереса к окружающему - это... 

а) рациональность, б) пассивность, в) чуткость, г) противоречивость, д) черствость. 

11. Начитанность, глубокие и широкие познания - это... 

а) интеллигентность, б) опытность, в) эрудиция, г) талант, д) самомнение.  
12. Этика - это учение о... 

а) психике, б) морали, в) природе, г) обществе, д) искусстве. 
 

13. Противоположностью понятия "идентичный" будет...  
а) тождественный, б) единственный, в) внушительный, г) различный, д) изолированный. 

14. Цивилизация - это... 

а) формация, б) древность, в) производство, г) культура, д) общение. 

15. Оппозиция - это... 
а) противодействие, б) согласие, в) мнение, г) политика, д) решение.  

16. Человек, который скептически относится к прогрессу, является... 

а) демократом, б) радикалом, в) консерватором, г) либералом, д) анархистом. 

17. Одинаковыми по смыслу являются слова "приоритет" и... 

а) изобретение, б) идея, в) выбор, г) первенство, д) руководство. 
18. Коалиция - это...  

а) конкуренция, б) политика, в) вражда, г) разрыв, д) объединение. 

19. Одинаковыми по смыслу являются слова "альтруизм" и... 



а) человеколюбие, б) взаимоотношения, в) вежливость, г) эгоизм, д) нравственность. 

20. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах - это... 

а) закон, б) иммиграция, в) воззрение, г) действие, д) эмансипация. 

 

Инструкция к набору заданий № 2.  
К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех предложенных слов 
такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, т. е. слово-синоним. Это слово следует 
подчеркнуть. Выбирать можно только одно слово.  
Например: 

Век - а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. Правильный ответ – «СТОЛЕТИЕ». 

Следующий пример:  
Прогноз - а) погода, б) донесение, в) предсказание, г) причина. Здесь правильным ответом будет 
слово «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Оно и должно быть подчёркнуто. 

Набор заданий № 2. Форма А. 

1. Прогрессивный - а) интеллектуальный, б) передовой, в) ловкий, г) отсталый. 

2. Аннулирование - а) подписание, б) отмена, в) сообщение, г) отсрочка. 

3. Идеал  -   а) фантазия, б) будущее, в) мудрость, г) совершенство. 

4. Аргумент  -   а) довод, б) согласование, в) спор, г) фраза. 

5. Миф  -   а) древность, 6) творчество, в) предание, г) наука. 

6. Аморальный  -   а) устойчивый, б) трудный, в) неприятный, г) безнравственный. 

7. Анализ  -   а) факты, б) разбор, в) критика, г) умение. 

8. Эталон  -   а) копия, б) форма, в) основа, г) образец. 

9. Сферический  -   а) продолговатый, б) шаровидный, в) пустой, г) объемный. 

10. Социальный  -   а) принятый, б) свободный, в) запланированный, г) общественный. 

11. Гравитация  -   а) притяжение, б) отталкивание, в) невесомость, г) подъем. 

12. Аграрный  -   а) местный, б) хозяйственный, в) земельный, г) крестьянский. 

13. Экспорт  -   а) продажа, 6) товары, в) вывоз, г) торговля. 

14. Эффективный  -   а) необходимый, б) действенный, в) решительный, г) острый. 

15. Радикальный  -   а) коренной, б) ответный, в) последний, г) отсталый. 

16. Негативный  -   а) неудачный, 6) ложный, в) отрицательный, г) неосторожный. 

17. Мораль  -   а) этика, б) развитие, в) способность, г) право. 

18. Модифицировать  -   а) работать, б) наблюдать, в) изучать, г) видоизменять.  
19. Субъективный  -   а) практический, б) общественный, в) личный, г) скрытый. 

20. Сентиментальный  -   а) поэтический, б) чувствительный, в) радостный, г) странный.  
Коммуникативные УУД 

 

5 класс (Октябрь,Апрель-май) 
 

УУД показатель- создание условий для успешной адаптации уч-ся, предупреждение и 
преодоление школьных факторов риска 

 

«Изучение периода адаптации учащихся в 5 классе» (по методике Александровской) 

(наблюдение) (3.1, 3.2) 
 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности 

учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал- Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

  лы     

1. Критерии эффективности учебной деятельности   

1.1. Учебная 0 - – активность отсутствует;   

 активность 1 - – пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не 

   отвечает совсем, переписывает готовое с доски;  

  2 - – активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

  3 - – редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

  4 - – стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

   положительные и отрицательные ответы;  

  5 - –  активно  работает на  всех  уроках,  часто  поднимает  руку, 

   отвечает преимущественно верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - – плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 



   реакция на новизну задачи, нуждается в постоянном контроле 

   со стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что 

   сделал или собирается сделать;   

  1 - – осознает, что надо делать в процессе решения практической 

   задачи, в теоретических задачах не ориентируется;  

  2 - –  принимает  и  выполняет  только практические задачи,  в 

   отношении  теоретических  задач  не  может  осуществлять 

   целенаправленные действия;   

  3 - –  охотно  осуществляет  решение   познавательной  задачи, 

   регулирует процесс выполнения, четко может дать отчет о 

   своих действиях после принятого решения;  

  4 - – столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

   формулирует познавательную цель и строит деятельность в 

   соответствии с ней;    

  5 - – самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 

   пределы требований программы, выдвигает содержательные 

   гипотезы.    

1.3. Самоконтроль 0 - – не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе 

   учителя, некритично относится к исправленным ошибкам в 

   своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

  1 - – контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

   ошибку, не может обосновать своих действий;  

  2 - –  осознает  правила контроля,  но одновременно выполнять 

   учебные  действия  и  контролировать  их  не  может,  после 

   выполнения может найти и исправить ошибки;  

  3 - – ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

   самостоятельно, контролирует выполнение учебных 

   действий другими, но при решении новой задачи теряется; 

  4 - –  задачи,  соответствующие  усвоенному  способу  контроля 

   выполняются  безошибочно,  с  помощью  учителя  может 

   обнаружить неадекватность способа новой задаче и внести 

   коррективы;    

  5 - – контролирует соответствие выполняемых действий способу, 

   при  изменении  условий  вносит  коррективы  до  начала 

   решения.    

1.4. Усвоение  знаний, 0 - –  плохое  усвоение  материала  по  всем  темам  и  предметам, 
 успеваемость  большое количество грубых ошибок;  

  1 - – частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

  2 - – плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

  3 -     

       

   –  редкие ошибки, чаще  связанные с  невнимательностью, 

  4 -  успеваемость на оценки «3» и «4»;   

  5 - – единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»; 

   – правильное и безошибочное выполнение практически всех 

    учебных заданий.     

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения  

2.1. Нравственно- 0 - – не   умеет   выделять моральное содержание   ситуации 

 этическая   (нарушение/следование моральной норме);  

 готовность 1 - –   ориентируется на моральную норму (справедливое 

    распределение, правдивость, взаимопомощь);  

  2 - – понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

    серьезное и недопустимое;   

  3 - – учитывает при принятии решения объективные последствия 

    нарушения моральной нормы;   

  4 - – адекватно оценивает свои действия и действия других с точки 

    зрения нарушения/соблюдения моральной нормы; 

  5 - – умеет аргументировать    необходимость выполнения 

    моральной нормы.     

2.2. Поведение на 0 - – не выполняет элементарных требований, большую часть урока 



 уроке   занимается посторонним делом, играет;  

  1 - – часто  отвлекается  на  посторонние  предметы,  вертится, 

    постоянно отвлекается;    

  2 - – на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

  3 - – иногда   поворачивается,   обменивается   мнениями   с 

    товарищами, но отвлекается редко;   

  4 - – выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

  5 - – сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все 

    требования учителя.    

  0 - – часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 
2.3. Поведение вне 1 - – пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

 урока 2 - – не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной 

    группы детей к другой;    

  3 - – активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой 

    к другому уроку или мероприятию;   

  4 - – активность  выражена  в  меньшей  степени,  предпочитает 

    занятия в классе, чтение и т.д.;   

  5 - – высокая  активность,  с  удовольствием  участвует  в  общих 

    делах.      

3. Успешность социальных контактов      
    

3.1. Взаимоотношения 0 - – негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 
 с   одноклассники его не любят;   

 одноклассниками 1 - – замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к 

    нему равнодушны;     

  2 - – предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не 

    вступает с ними в контакт;   

  3 - – сфера  общения  ограничена,  контакт  только  с некоторыми 

    сверстниками;     

  4 - – мало активен,   но легко вступает в контакт, когда к нему 

    обращаются;     

  5 - – общительный,  коммуникативный,  сверстники  его  любят, 

    часто общаются.     

3.2. Отношение к 0 - – общение с учителем приводит к  отрицательным эмоциям, 
 учителю   неадекватно реагирует, обижается, плачет;  

  1 - – избегает  контактов  с  учителем,  при  контакте  тревожен, 

    замыкается;     

  2 - – выполняет  требования  формально,  не  заинтересован  в 

    общении, старается быть незаметным;   

           
4. Эмоциональное благополучие   

0 - – преобладает агрессия или депрессия;  
1 - – выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с одноклассниками;  
2 - – отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость);  
3 - – эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении;  
4 - – спокойное эмоциональное состояние;  

5 - – находится преимущественно в хорошем настроении, часто 
улыбается, смеется.  

 

Высокий уровень – 44-50 баллов  
Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

6 класс (октябрь) 
 



УУД показатель-способность к установлению эмоциональных связей, 
поддержанию общения, сохранению дружеских контактов. 

 

Социометрия (анкетирование) 
 

Методика социометрического изучения межличностных отношений в детском 

коллективе Метод Дж. Морено  
Цель: методика социометрии направлена на изучение межличностных отношений в группе. 

Она позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему внутренних 
симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия позволяет 

понять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, 
насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам 

этого коллектива.  
Подготовка: классный руководитель распечатывает бланки анкет для каждого учащегося. 

Следует обратить внимание, что данное социометрическое исследование является 
параметрической процедурой, то есть имеет ограничение выборов – 3.  

Ход проведения: анкеты раздаются учащимся. Классный руководитель обращается к классу с 
просьбой ответить на вопросы анкеты, обязательно указав, что учащийся может сделать 3 выбора 
при ответе на каждый вопрос.  

Обработка полученных результатов  
Результаты опроса заносятся в специальный шаблон «Межличностные отношения». В нем по 

вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают выбор;  
а по горизонтали в том же порядке появляются имена тех школьников, кого выбирают. 
Просматривая по очереди все ответы школьников, вы заносите их в эту таблицу, ставите цифру 1, 
если есть выбор и пропускаете ячейки, если выбора нет.  

Все необходимые результаты вычислений появляются автоматически. Полученные 
результаты каждого класса переносятся в Шаблон на соответствующий лист.  

Интерпретация полученных результатов Анализируя полученные положительные 
выборы, можно сделать вывод о наличии в нем: 

 
 «Звезд» – члены группы, захватывающие «центр сцены», подобно звезде. В высшую группу 

относят тех, кто получил 6 и более предпочтений;  
Предпочитаемых», которые поддерживают в целом неплохие отношения с большинством 

членов коллектива – они получают от 3 до 5 выборов;  
«Пренебрегаемых», то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом 

своих одноклассников или только друг с другом – они получают от 1 до 2 выборов;  
«Отвергаемых», то есть тех, кто не принят в коллективе, они не получают положительные 

выборы.  
Полученные индексы покажут вам в наиболее общем виде картину межличностных 

отношений в коллективе.  
Социометрический статус показывает позицию учащегося в классе: лидер – учащийся, 

имеющий ярко выраженный положительный индекс социометрического статуса, отверженный – 
учащийся с отрицательным индексом, рядовой член коллектива – средний индекс.  

Удовлетворенность своим положением в группе: Высокая удовлетворенность – значения 
более 0,2, Средняя удовлетворенность – значения больше 0 и меньше 0,2, «Нулевая 
удовлетворенность» – значения равные 0. 

 

1. Если ваш класс будут фотографировать, с кем бы ты хотел стоять рядом?  
а) _______________________________ 

б) _______________________________ 

в) _______________________________ 

2. С кем из своего класса ты пошел бы в многодневный туристический поход? 

а) _______________________________ 

б) _______________________________ 

в) _______________________________ 

3. Кому ты доверяешь свою тайну? 

а) _______________________________ 

б) _______________________________ 

в) _______________________________ 

4. Кому никогда не доверишь свою тайну? 

а) _______________________________ 

б) _______________________________ 

в) _______________________________ 



 

7 класс (октябрь) 
 

УУД показатель- социальная компетентность и учет позиции других; умение 
слушать и вступать в диалог; интегрироваться в группу сверстников и строить 
взаимодействие и сотрудничество. 

 

Анкета «Учебная мотивация» Н. Г..Лускановой 

 

1. Тебе нравится в школе? 
 не очень



 нравится




 не нравится


2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 
часто хочется остаться дома? 

 чаще хочется остаться дома


 бывает по-разному




 иду с радостью


3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 
ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома? 

 не знаю


 остался бы дома




 пошел бы в школу


4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 
 не нравится




 бывает по-разному


 
 нравится




5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
 хотел бы



 не хотел бы


 не знаю


6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 
 не знаю



 не хотел бы




 хотел бы


7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 
 часто



 редко


 не рассказываю




8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 
 точно не знаю



 хотел бы


 не хотел бы


9. У тебя в классе много друзей? 
 мало



 много




 нет друзей


10. Тебе нравятся твои одноклассники? 
 нравятся



 не очень


 не нравятся


 
Ключ 

 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы анкеты.  

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 



6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 
     

 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 
предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, 
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 
оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 
материал и т.п.  

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация.  
Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся 

с учебнойдеятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, 
а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 
Подобный уровень мотивации является средней нормой.  

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких 
детей внеучебной деятельностью.  
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 
 

ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 
учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики изображают, 
как правило, школьные, но не учебные ситуации.  

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация.  
Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную 

тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой.  
Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 
них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях 
ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным 
нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. 
Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают 
индивидуальные пристрастия ребенка. 

8 класс (октябрь) 
 

УУД показатель- социальная компетентность и учет позиции других; умение 
слушать и вступать в диалог; интегрироваться в группу сверстников и строить 
взаимодействие и сотрудничество. 

 

Опросник по определению психологической атмосферы в коллективе 
 

Анкета  
«Как определить состояние психологического климата  

в классе» Федоренко Л.Г.  
Инструкция: 

 
В целях изучения психологического климата в вашем классе просим ответить на ряд вопросов.  
Обведите кружком ответ, выражающее ваше мнение. 

1. С каким настроением вы обычно идете в школу? 

1. Всегда с хорошим настроением; 

2. С хорошим чаще, чем с плохим; 

3. С равнодушием; 

4. С плохим чаще, чем с хорошим; 

5. Всегда с плохим настроением. 

 



2. Нравятся ли вам люди, которые учатся вместе с вами? 

1. Да, нравятся; 

2. Многие нравятся, некоторые – нет; 

3. Безразличны; 

4. Некоторые нравятся, но многие – нет; 

5. Никто не нравится. 

3. Бывает ли у вас желание перейти в другой класс? 

1. Никогда не бывает; 

2. Редко бывает;  
3. Мне все равно, где учиться; 

4. Часто бывает; 

5. Думаю об этом постоянно. 

 
4. Устраивает ли вас учеба в 

школе? 1.Учебой вполне доволен; 

2.Скорее доволен, чем недоволен; 

3. Учеба для меня безразлична; 

4. Скорее недоволен, чем доволен. 
5. Совершенно недоволен учебой. 

 

5. Как, по вашему мнению, относится к вам классный руководитель?  
1. Очень хорошо; 

2. Хорошо; 

3. Безразлично; 

4. Скорее недоволен; 

5. Очень плохо. 

 
6. В какой форме обращаются к вам чаще преподаватели?  

1.Убеждаю, советую, вежливо просят; 

2. Чаще в вежливой форме, иногда грубо; 

3. Мне это безразлично; 

4. Чаще в грубой форме, иногда вежливо; 

5. В грубой форме, унижающей достоинство. 

 

Обработка результатов:  
За ответ на каждый вопрос анкеты учащийся получает столько баллов, какой номер 

ответа выбрал. Суммируют баллы по всем вопросам:  
6-12 баллов – школьник высоко оценивает психологический климат в классе. 

Ему нравятся люди, с которыми он учится.  
13-18 баллов – школьнику скорее безразличен психологический климат класса, у 

него, вероятно, есть другая группа, где общение для него значимо.  
19-30 баллов – школьник оценивает психологический климат в классе как очень плохой. 

 

 

9класс (октябрь) 
 

УУД показатель -социальная компетентность и учет позиции других; умение 

слушать и вступать в диалог; интегрироваться в группу сверстников и строить 

взаимодействие и сотрудничество.  
Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей КОС-1 

(В.А. Синявский, Б.А. Федоришин) 

 
Инструкция. Вам нужно ответить на все вопросы, свободно выражайте свое мнение по каждому 
вопросу, выражая согласие с ответом знаком «+», а несогласие – знаком «–». Отвечая, 
представляйте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Отвечайте быстро. 
Плохих или хороших ответов здесь нет. 

 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию Вашего 

решения?  
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем-то из Ваших товарищей. 



4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-то 

другими занятиями, чем с людьми? 
8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от них?  
9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 

по возрасту?  
10. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения?  
11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании? 
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня?  
13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 
14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением?  
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

 
16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей ?  
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком?  
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 
19. Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 
20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?  
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?  

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 
Ваших товарищей?  

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало знакомых Вам людей? 
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 
29. Считаете ли Вы, что Вас не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию?  
30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе, в классе? 
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами?  
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую для Вас компанию? 
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-то большой группе людей?  
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 
37. Верно ли, что у Вас много друзей? 
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 
39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми?  
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 
 

Обработка результатов. Определяется количество совпадающих с ключом ответов по каждому из 
разделов методики.  
Коммуникативные склонности: 1+, 3–, 5 +, 7–, 9+, 11–, 13 +, 15–, 17+, 19–, 
21 +, 23–, 25+, 27–, 29 +, 31–, 33+, 35–, 37 +, 39–.  
Организаторские склонности: 2+, 3–, 6 +, 8–, 10+, 12–, 14 +, 16–, 18+, 20–, 
22 +, 24–, 26+, 28–, 30+, 32–, 34+, 36–, 38 +, 40–. 

 
Оценочный коэффициент определяется отношением числа совпадающих ответов по 
каждому разделу к максимально возможному числу совпадений (20). 
Шкала для оценки уровня коммуникативных склонностей (КС): 

от 0,10 до 0,45 – низкий уровень; 
от 0,46 до 0,55 – ниже среднего; 
от 0,56 до 0, 65 – средний; 
от 0,66 до 0,75 – высокий; 
от 0,76 до 1,00 – очень высокий. 
Шкала для оценки уровня организаторских склонностей (ОС): 

от 0,20 до 0,55 – низкий уровень; 
от 0,56 до 0,65 – ниже среднего; 
от 0,66 до 0, 70 – средний; 



от 0,71 до 0,80 – высокий; 
от 0,81 до 1,00 – очень высокий. 

 

Анализ полученных результатов. 
Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей.  
Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склонности 

присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в 
новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 
знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при выступлении перед 
аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело 
переживают обиды; проявления инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во 
многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.  

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не 
ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако 
потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и 
организаторские склонности необходимо развивать и совершенствовать.  

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в новой обстановке, быстро 
находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются 
общественной деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют инициативу в общении, 
с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, способны 
принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по 
принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким уровнем 
проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают потребность 
в коммуникативности и организаторской и активно стремиться к ней, быстро ориентироваться 
в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, 
предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 
самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято 
товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать разные 
игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие 
дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской 
деятельности. 

 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений планируемых 
результатов освоения среднего общего образования (10-11 классы)обучающимися 

(октябрь) 
Личностные результаты  

Готовностьиспособностьксамообразованию, 10-11 Октябрь 

самопознанию  и  самовоспитанию,  выбору  направления классы  

образования.   

Адекватная позитивная самооценка и Я-концепция,   

учебно-познавательная  мотивация  и  интерес  к  учению,   

способность к решению   

моральных дилемм.   

Опросник   Л.И.   Тимониной   «Оценка   универсальных   

учебных действий»   

Анкетирование   

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
Целеполагание, планирование, оценка,   коррекция.   Анкета  10-11   Октябрь 

«Саморегуляция» (Разработана наосновеопросника  классы    

«Саморегуляция» А.К. Осницкого)        

Анкетирование           

  Познавательные УУД        
        

Способность к анализу, обобщению материала, синтез, 10-11   Октябрь  

сравнение, классификация по самостоятельно выбранным  классы     

критериям, установление аналогий, связей, построение        

рассуждений, владение логически-поисковыми и творческими        

способами решения учебных и практических проблем.        

Методика КОТ - краткий отборочный, ориентировочный тест        

(В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик). Тестирование        
           



  Коммуникативные УУД        
       

Социальная компетентность и учет позиции других; умение  10-11   Октябрь  

слушать и вступать в диалог;  интегрироваться в группу  классы     

сверстников и строить взаимодействие и сотрудничество.         

Методика «КОС» Синявского В.          

Анкетирование           
          

 Личностные результаты        

           

Готовность и способность к самообразованию, самопознанию и 

самовоспитанию, выбору направления образования.  
Адекватная позитивная самооценка и Я-концепция, учебно-познавательная 

мотивация и интерес к учению, способность к решению моральных дилемм. 

 

Опросник Л.И. Тимониной «Оценка универсальных учебных 

действий» Анкетирование  
Сформированность универсальных учебных действий» (Тимонина Л.И.) 

Инструкция: выскажи свое согласие или несогласие с утверждениями. Если ты с  
утверждением согласен, отвечаешь «да», то рядом с номером утверждения поставь +, если на не  
согласен, отвечаешь «нет», то поставить -.  
Бланк ответов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
          

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
          

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
          

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
          

 

Утверждения 
 В школе у меня есть предметы, которые я изучаю с особым интересом



 У меня есть учебные предметы, которые мне даются легче, чем другим




 У меня есть увлечение вне школы




 Я считаю, что имею учебные достижения




 Я думал о том кем хочу стать в будущем




 Ради собственного маленького открытия я могу часами, неделями решать одну и ту же 

проблему


 Трудную задачу предпочитаю списать у соседа, а не решить сам




 Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию




 Не зная ответа на вопрос, часто надеюсь на подсказку




 Я люблю учиться




 Я прочитываю к занятиям не только основную, но и часть дополнительной литературы




 Мои интересы требуют терпения, усидчивости




 Я активно пользуюсь Интернетом для поиска учебной информации




 Занимаясь умственной работой, я могу жертвовать развлечениями, отдыхом




 Из источников информации я предпочитаю социальные сети




 Я знаю свои сильные и слабые стороны




 Мне часто не везет и я чувствую себя неудачником




 Я уверен в себе




 Я считаю себя неплохим человеком, хотя и не без недостатков






 Я сомневаюсь, что могу нравиться кому-нибудь из представителей противоположного пола




 Мне важно помочь однокласснику, если он попал в беду




 Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми




 Я считаю, что вежливость помогает хорошо себя чувствовать среди людей




 Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес




 Если кого-то в школе обижают, я могу пройти мимо




 Я считаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы




 Я считаю, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки




 Я часто своими словами обижаю близких людей, не замечая этого




 Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека


 
 Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю перевести разговор на другую 

тему


 Я умею четко поставить перед собой задачу в любой работе


 При решении задачи мне достаточно самого очевидного способа, я не ищу несколько способов решения 
задачи



 Я испытываю интерес к задаче после ее решения, то есть могу вернуться к ней для понимания способов, 
стратегии ее решения



 Я умею составлять план своей деятельности на день, неделю, месяц


 Мне часто не хватает времени для выполнения важных, в том числе учебных дел




 Я уже выбрал будущую профессию




 Я знаю в каком профессиональном учебном заведении можно получить интересную для меня 
профессию



 Я пока не занимаюсь развитием у себя необходимых для выбранной профессии личных качеств




 Я знаю о возможностях трудоустройства по выбранной профессии




 У меня есть запасные варианты, если не удастся с первого раза поступить в желаемое профессиональное 
учебное заведение



 Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и неинтересную мне работу




 При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее ответственную, но и менее интересную




 После того, как завершена какая-то работа, я привык обязательно проверять, правильно ли она 
выполнена



 Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели




 Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-нибудь задаче или работе


 Я умею оценивать верность своего изложения материала, решения задачи


 Я умею найти разные способы проверки выполненной работы




 Я умею контролировать себя во время и после выполнения самостоятельной работы




 Я умею определить причины учебных затруднений и пути их устранения




 Иногда я затрудняюсь в оценке точности своих ответов




 Меня останавливают неудачные попытки решения задачи, выполнения упражнения




 Я способен без внешнего принуждения организовать свое время




 Я умею отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если я прав




 Я стремлюсь постоянно доводить начатое дело до конца




 Я проявлю терпение в деятельности, выполняемой в затрудненных условиях (большие помехи, шум, 
неудачи и т. п.)



 Я умею на уроке, во внеурочной деятельности, при выполнении проекта работать в паре, в группе




 Я умею договариваться с партнерами по группе, распределять работу




 Я умею оценивать свой вклад и общий результат деятельности




 Я умею создавать связные по стилю, типу речи композиции, высказывания на основе сравнения фактов, 
явлений



 Я умею доказать свою точку зрения в ходе спора




 Я умею найти нужную информацию в различных источниках




 Я умею находить, передавать, преобразовывать, хранить информацию с использованием компьютера




 Я умею составлять план ответа, выступления


 Я умею готовить реферат, презентацию, доклад




 Я умею излагать текст 2-3 предложениями






 Я участвовал в реализации учебных проектов




 Проектная деятельность вызывает у меня интерес




 Есть интересная учебная проблема, которую я хотел бы разрешить с помощью проектной деятельности




 Я умею самостоятельно проводить научное исследование по определенной проблеме




 Я самостоятельно проводил учебный эксперимент




 У меня бывают конфликты с учителями


 Я умею держать себя в руках в конфликтных ситуациях (при спорах, незаслуженном обвинении и т. д.)




 Я умею тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном возбуждении (большой радости, 
негодовании и т. д.)



 Я стремлюсь проявить инициативу в учении, предлагая свой вариант решения задачи




 Я проявляю творчество, выдумку при решении различных (учебных, социальных) задач




 Я участвую в органах ученического самоуправления




 Я готов взять на себя организацию работы в группе по решению учебной или социальной проблемы




 Я часто предлагаю своим одноклассникам провести в классе что-то интересное




 Я успешен в общении с одноклассниками




 Все одноклассники ко мне хорошо относятся


 
Ключ  
За каждое совпадение со шкалой ученик получает 1 балл  
I. Личностные универсальные учебные действия (вопросы 1-30) — 30 вопросов 

 Готовность и способность к выбору направления профильного образования  1+; 2+; 3+; 4+;
5+;

 Учебно-познавательная мотивация и интерес к учению 6+; 7-; 8+; 9-; 10+;
 Готовность к самообразованию и самовоспитанию 11+; 12+; 13+; 14+; 15-; 
 Адекватная позитивная самооценка и Я-концепция, способность к самопознанию 16+; 17-; 

18+; 19+; 20-; 
 

 Моральное сознание на конвенциональном уровне, способность к решению моральных 
дилемм 21+; 22-; 23+; 24-; 25-;

 Эмпатия  26+; 27+; 28-; 29+; 30-;
II. Регулятивные универсальные учебные действия (вопросы 31-55) – 25 вопросов

 Самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач 31+; 32-; 33+; 34+; 35-;


 Готовность к построению жизненных планов во временной перспективе 36+; 37+; 38-; 39+; 
40+;



 Саморегуляция 41+; 42-; 43+; 44-; 45-;


 Познавательная рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-;




 Способность совершать волевые усилия 51+; 52+; 53+; 54+; 55+;


 Способность выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ 31 +, 32 -, 34 + , 44 -, 47 +



III. Коммуникативные универсальные учебные действия (53, 56-60, 71-80) – 16 вопросов 

1. Умения осуществлять сотрудничество, диалог 56+; 57+; 58+; 59+; 60+;  
2. Умение продуктивно разрешать конфликты 53+, 57+, 71-; 72+; 73+; 

3. Коммуникативная рефлексия 53+, 57+, 61+, 79+, 80+ 

4. Инициативность 74+; 75+; 76+; 77+; 78+;  
IV. Познавательные универсальные учебные действия (46-50; 53, 57, 61-70, 79, 80) – 19 вопросов 

 

1. Познавательная рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-; 

2. Навыки работы с информацией 61+; 62+; 63+; 64+; 65+;  
3. Участие в проектной, исследовательской деятельности, умения самостоятельно 

проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  
66+; 67+; 68+; 69+; 70+; 

 

Отдельные универсальные действия могут считаться сформированными, если ученик из 5 
предлагаемых в рамках данного действия утверждений получил 4 или 5 баллов. В противном 
случае действие не сформировано.  
Для оценки сформированности группы универсальных действий необходимо, чтобы все 
включенные в группу действия считались сформированными. 

 

Максимальные значения по каждой группе умений:  



 Личностные универсальные учебные действия — 30 баллов
 Регулятивные универсальные учебные действия - 25 баллов
 Коммуникативные универсальные учебные действия  – 16 баллов

 Познавательные универсальные учебные действия  – 19 баллов
 

Затем сосчитать средний балл по каждой группе УУД, ученику и по классу в целом.  
Для того, чтобы получить средний балл по группе УУД необходимо суммарное значение 
разделить на количество умений в каждой группе: 

I. Личностные универсальные учебные действия — разделить на 6  
II. Регулятивные универсальные учебные действия - разделить на 6  
III. Коммуникативные универсальные учебные действия – разделить 
на 4 IV. Познавательные универсальные учебные действия – 
разделить на 3 

Для определения динамики можно сосчитать средние баллы по каждой группе умений  
и по каждому школьнику. 

 
По итогам опроса можно сделать вывод о сформированности отдельных умений 

и группы умений в целом. 
 

Опросник для школьников (10-11 класс)  
«Сформированность универсальных учебных действий» (Тимонина Л.И.) 

Инструкция: выскажи свое согласие или несогласие с утверждениями. Если ты с 

утверждением  
согласен,  отвечаешь  «да»,  то  рядом  с  номером утверждения  поставь  +, если  на  не  согласен,  
отвечаешь «нет», то поставить -.  
Бланк ответов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
          

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
          

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
          

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
          

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 
 

Целеполагание, планирование, оценка, коррекция. Анкета «Саморегуляция» 

(Разработана на основе опросника «Саморегуляция» А.К. Осницкого) 

Анкетирование  
Инструкция: «Примерьте к себе каждое пронумерованное утверждение опросника, как бы 

отвечая на вопрос «Свойственно ли вам: за дело приниматься...» Эти утверждения 

представляют собой сочетание (триады), которые нужно оценивать в целом, по совокупности, 

а не выбирать лишь что-нибудь одно из триады. 
 

Выберите один ответ из четырех возможных вариантов:  
«ДА» – «ПОЖАЛУЙ, ДА» – «ПОЖАЛУЙ, НЕТ» – «НЕТ». 

 
Варианты «ДА» И «ПОЖАЛУЙ, ДА» выражают согласие с утвердительным или 

отрицательным высказыванием; варианты «НЕТ» и «ПОЖАЛУЙ, НЕТ» — несогласие с тем 

же высказыванием». Опросник «саморегуляция» — форма 1 
 

1. За дело приниматься после напоминаний, подсказок; не планировать, не 

организовывать свои дела и работу; отвлекаться от работы, не закончив дела, бросать его. 
 

2. Не анализировать условий; не учитывать возможных трудностей; не отделять главного 

от второстепенного.  



3. Находить не лучший путь решения задачи; неверно планировать свои занятия и 

работу; не пытаться решать задачу разными способами. 

4. Не замечать, не видеть возникающих трудностей; ошибаться, неверно оценивать свои 

действия; не замечать, не видеть ошибок в своей работе. 
 

5. С трудом находить новые способы решения задачи; не исправлять допущенных ошибок; 

повторять одни и те же ошибки.  
6. Поступать необдуманно; не справляться с трудными заданиями; не справляться с 

заданиями без напоминаний и помощи со стороны. 
 

7. Не поддерживать порядка; не знать заранее, что предстоит делать; быть 

непоследовательным, неаккуратным.  
8. В работе не продумывать мелочей, деталей; ограничиваться лишь общими сведениями, 

общим впечатлением; выполнять лишь основные требования задания.  
9. Приступать к делу без подготовки; рисковать, искать приключений; полагаться на случай,  

удачу.  
10. Решения принимать после длительных раздумий; не приниматься за дело из-за сомнений  

в своих силах; менять свои действия под влиянием первых же помех.  
11. Быть нерешительным; нуждаться в подсказке, одобрении, поощрении; быть ведомым, 

идти за другими.  
12. Задумывать много, а делать мало; не доводить начатое дело до конца; обсуждать, а не 

действовать.  
13. Действовать без раздумий, «с ходу»; не анализировать своих ошибок и неудач; не 

планировать своих дел, не рассчитывать сил. 
 

14. Не прислушиваться к замечаниям; не замечать, что повторяются одни и те же ошибки; не 

заниматься исправлением своих недостатков.  
15. а) На какую меньшую из оценок согласны, когда нужно спешить по своим делам? б) 

Какие из оценок преобладают среди обычно получаемых? в) На какую из оценок способны, если 

постараетесь?  
16. Не проверять правильность своих действий; бросать работу, не доделав ее; стараться 

поскорее закончить работу, не обращая внимания на результаты.  
17. Нуждаться в поддержке, одобрении; не справляться с трудностями самому; действовать 

по принципу: как все, так и я!  
18. Отдавать предпочтение работе в привычной обстановке; с трудом переключаться с одной 

работы на другую; плохо ориентироваться в новых условиях.  
19. Быть неаккуратными; быть невнимательными; быть неусидчивыми.  
20. Не справляться с промахами и неудачами; не активизироваться при промахах; не 

разбираться в причинах ошибок. 
 

21. С большим трудом мобилизовывать усилия на выполнение заданий; поступать 

необдуманно; не придерживаться правил.  
22. Не считаться с мнением других; не прислушиваться к замечаниям; не слушать 

разъяснений.  
Опросник «саморегуляция» — форма 2 

 
1. За дело приниматься без напоминаний; планировать, организовывать свои дела и работу; 

выполнять порученное задание.  
2. Анализировать условия; учитывать возможные трудности; отделять главное от 

второстепенного. 
 

3. Находить верный путь решения задачи; правильно планировать свои занятия и работу; 

решать задачу разными способами.  
4. Справляться с возникающими трудностями; не ошибаться, правильно оценивать свои 

действия; самим обнаруживать ошибки в своей работе. 
 

5. Находить новые способы решения задачи; исправлять свои ошибки; не повторять ранее 

сделанных ошибок. 

6. Продумывать свои дела и поступки; справляться с трудными заданиями; справляться с 

заданиями без помощи со стороны.  
7. Поддерживать порядок; заранее знать, что делать; быть аккуратным.  



8. Продумывать все до мелочей; требовать подробных объяснений; выполнять задания, 

стараясь не упустить ни одной мелочи.  
9. Готовиться прежде, чем приступить к делу; избегать риска; полагаться только на точный  

расчет.  
10. Решения принимать без колебаний; быть уверенным в себе; действовать настойчиво, 

решительно.  
11. Быть решительными, предприимчивыми; быть активными; быть ведущими.  
12. Осуществлять почти все, что планируется; начатое дело доводить до конца; действовать,  

а не обсуждать.  
13. Обдумывать свои дела и поступки; анализировать свои ошибки и неудачи; планировать 

дела, рассчитывать силы.  
14. Прислушиваться к замечаниям; не повторять одних и тех же ошибок; знать о своих 

недостатках и исправлять их.  
15. а) На какую меньшую из оценок согласны, когда нужно спешить по своим делам? б) 

Какие из оценок преобладают среди обычно получаемых? в) На какую из оценок способны, если 

постараетесь? 
 

16. Проверять правильность своей работы; доводить дело до конца; добиваться требуемых 

результатов.  
17. Действовать самостоятельно, не советуясь с другими; справляться с трудностями самим; 

решения принимать, независимо от других.  
18. Искать перемены в занятиях; легко переключаться с одной работы на другую; хорошо 

ориентироваться в новых условиях.  
19. Быть аккуратными; быть внимательными; быть усидчивыми.  
20. Справляться с промахами и ошибками; активизироваться при неудачах; разбираться в 

причинах промахов. 
 

21. Мобилизовать усилия, собраться, если нужно; взвешивать все «за» и «против»; 

придерживаться правил.  
22. Считаться с мнением других; прислушиваться к замечаниям; слушать разъяснения. 

Обработка заполняемых учащимися опросных бланков методики «Саморегуляция»  
1. В бланках СР—1 и СР—2 ответы «Да» и «Пожалуй, да» считаются как один ответ — 

«утвердительный», а ответы «Нет» и «Пожалуй, нет» тоже считаются как один, но — 

«отрицательный» ответ.  
В бланке СР—3 для получения информации о «возможностях» саморегуляции учащихся 

при подсчете объединяются ответы «Могу и Хочу» и «Могу, но Не Хочу», для выявления желания 

учащихся применять умения саморегуляции при подсчете объединяются ответы «Могу и Хочу» и 

«Хочу, но Не Могу». 
 

В бланке СР—4 ответы «Очень часто» и «Часто» суммируются, также вместе суммируются 

ответы «редко» и «Очень редко».  
2. Сопоставляя построчно ответы, полученные в бланке СР—1 (вопросы задаются в 

отрицательной форме), с ответами в бланке СР—2 (вопросы задаются в утвердительной форме), 

получаем разные варианты:  
а) при совпадении отрицательного ответа в бланке СР—1 с положительным ответом в 

бланке СР—2 опрашиваемый подтверждает наличие умения (или особенности) саморегуляции, 

указанного в бланке СР—1;  
б) при совпадении положительного ответа в бланке СР—1 с отрицательным ответом в 

бланке СР—2 опрашиваемый отрицает наличие умения (или особенности) саморегуляции, 

указанных в бланке СР—1; 
 

в) совпадения отрицательных (как и положительных) ответов в обеих формах означают так 

называемые «ошибки рефлексии», свидетельствующие о неспособности четко установить у себя 

наличие или отсутствие умения (особенности) саморегуляции 
 

г) предпочтение опрашиваемого к использованию категорических 
 

оценок «ДА» и «НЕТ» свидетельствует об уверенности оценивания, оценки «ПОЖАЛУЙ, 

ДА» и «ПОЖАЛУЙ, НЕТ» - говорят об осторожности, неуверенности самооценивания. 
 



3. Результаты в бланках СР—3 и СР—4 многое объясняют и в расхождении оценок 

экспертов (учителей, мастеров производственного обучения) и самих учащихся.  
4. Сопоставление результатов обследования учащихся по всем четырем бланкам позволяет 

объяснить причины необоснованных самооценок и ошибок рефлексии, связывая их с редким 

употреблением, с недостатком возможностей реализации.  
Для учащихся старших классов и ПТУ число «ошибок рефлексии» больше, чем 7, и по 

крайней мере два отрицательных ответа относительно наличия у них структурно-компонентных 

умений саморегуляции, свидетельствуют о слабости общей системы саморегуляции и 

предполагают коррекционную работу. Для учителей критичное число «ошибок рефлексии» равно 

5 при том же количестве отрицательного оценивания структурно-компонентных умений 

саморегуляции. Многократные повторения методики на одних и тех же учащихся показали, что им 

свойственно при оценивании периодическое возрастание критичности оценивания своих умений и 

особенностей саморегуляции, что приводит к снижению оценок сформированности этих умений. 

В некоторой степени это связано и с нарастанием «ошибок рефлексии». 

 

Познавательные УУД 
 

Способность к анализу, обобщению материала, синтез, сравнение, классификация 

по самостоятельно выбранным критериям, установление аналогий, связей, 

построение рассуждений, владение логически-поисковыми и творческими 

способами решения учебных и практических проблем. 
 

Методика КОТ - краткий отборочный, ориентировочный тест (В.Н. Бузин, Э.Ф.  

Вандерлик).  

Тестирование 
 

Инструкция к тесту: «Вам предлагается несколько простых заданий. Прочтите внимательно 

эту страницу и без команды не переворачивайте ее. 
 

Познакомьтесь с образцами заданий и правильными ответами на них:  
1. «Быстрый» является противоположным по смыслу слову: 

1. тяжелый, 

2. упругий, 

3. скрытный, 

4. легкий, 

5. медленный. 
 Правильный ответ: 5



 
Бензин стоит 44 цента за литр. Сколько стоит 2,5 литра?  

 Правильный ответ: 110 центов или 1,1 доллар. 
Минер – минор. Эти два слова являются:



 
1. сходными, 

2. противоположными,  

3. ни сходными, ни противоположными по значению. 

 

Правильный ответ: 3. 
Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 50 вопросов. На выполнение теста Вам 

дается 15 минут. Ответьте на столько вопросов, на сколько сможете, и не тратьте много времени на 

один вопрос. Если необходимо – пользуйтесь бумагой для записи. О том, что Вам не понятно, 

спросите сейчас. Во время выполнения теста ответы на ваши вопросы даваться не будут. 

После команды «Начали!» переверните страницу и начинайте работать. 
Через 15 минут, по команде, сразу же прекратите выполнение заданий, переверните страницу и 

отложите ручку. 

Сосредоточьтесь. Положите ручку справа от себя. Ждите команды.  
1. Одиннадцатый месяц года – это: 

1. октябрь, 

2. май, 

3. ноябрь, 

4. февраль. 

2. «Суровый» является противоположным по значению слову: 

1. резкий, 

2. строгий, 

3. мягкий, 



4. жесткий, 

5. неподатливый 

3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других: 

1. определенный, 

2. сомнительный, 

3. уверенный,  
4. доверие, 

5. верный 

4. Ответьте Да или Нет. 
 Сокращение «н.э.» означает: «нашей эры» (новой эры)?



5. Какое из следующих слов отлично от других: 
 петь,



 звонить




 болтать


 слушать


 говорить




6. Слово «безукоризненный» является противоположным по своему значению слову: 
 незапятнанный,



 непристойный,


 неподкупный,


 невинный,




 классический


7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову «жевать» как обоняние и нос: 
 сладкий,



 язык,




 запах,


 зубы,


 чистый




8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными? 
 Sharp M.C. Sharp M.C.



 Filder E.H. Filder E.N.


 Connor M.G. Conner M.G.


 Woesner O.W. Woerner O.W.


 Soderquist P.E. Soderquist B.E.


9. «Ясный» является противоположным по смыслу слову: 
 очевидный,



 явный,


 недвусмысленный,




 отчетливый,


 тусклый




10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов, а продал их 
за 5500 долларов заработав при этом 50 долларов за автомобиль. Сколько автомобилей он 
продал?  

11. Слова «стук» и «сток» имеют: 
 сходное значение,



 противоположное,


 ни сходное, ни противоположное




12. Три лимона стоят 45 центов. Сколько стоит 1,5 дюжины. 
13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми? 

 5296 5296


 66986 69686


 834426 834426




 7354256 7354256


 61197172 61197172




 83238224 83238234


14. «Близкий» является противоположным слову: 
 дружеский,




 приятельский,


 чужой,




 родной,




 иной.




15. Какое число является наименьшим: 
 6
 0,7




 9
 36




 0,31


 5

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось правильное 
предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы последнего слова. 

 одни ухода они гостей после наконец остались


17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других? 
 

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько поймал 
второй? 

19. «Восходить» и «возродить» имеют: 
 сходное значение,




 противоположное,


 ни сходное, ни противоположное.


20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось утверждение. Если 
оно правильно, то ответ будет П, если неправильно – Н. 

 Мхом обороты камень набирает заросший.


21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл, найдите их: 
 Держать нос по ветру.




 Пустой мешок не стоит.


 Трое докторов не лучше одного.




 Не все то золото, что блестит.


 У семи нянек дитя без глаза.


22. Какое число должно стоять вместо знака «?»: 
 736659524538?



23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в: 
 июне,



 марте,


 мае,


 ноябре.




24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет: 
 верно,



 неверно,


 неопределенно




 Все передовые люди – члены партии.


 Все передовые люди занимают крупные посты.




 Некоторые члены партии занимают крупные посты.


 
25. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое расстояние он 

пройдет за 5 с? 

26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее: 
 верно,



 неверно,


 неопределенно




 Боре столько же лет, сколько Маше.


 Маша моложе Жени.


 Боря моложе Жени.


27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 доллара. Сколько килограмм 
фарша можно купить за 80 центов?  

28. Расстилать и растянуть. Эти слова: 
 схожи по смыслу,



 противоположны,


 ни схожи, ни противоположны.




29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, сложив их 
вместе, можно было получить квадрат:  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет: 
 верно,



 неверно,




 неопределенно


 Саша поздоровался с Машей.


 Маша поздоровалась с Дашей.




 Саша не поздоровался с Дашей.


31. Автомобиль стоимостью 2400 долларов был уценен во время сезонной распродажи на 33 1/3%. 
Сколько стоил автомобиль во время распродажи?  

32. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась равнобедренная 
трапеция: 

 
 
 
 

33. На платье требуется 2 1/3м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м? 

34. Значения следующих двух предложений: 
 сходны,



 противоположны,


 ни сходны, ни противоположны




 Трое докторов не лучше одного.


 Чем больше докторов, тем больше болезней.


35. Увеличивать и расширять. Эти слова: 
 сходны,



 противоположны,


 ни сходны, ни противоположны


36. Смысл двух английских пословиц: 
 схож,




 противоположен,


 ни схож, ни противоположен.




 Швартоваться лучше двумя якорями.


 Не клади все яйца в одну корзину.


 
 

37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 12 дюжин. Он знает, 
что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельсины. По какой цене ему 
нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль в 1/3 закупочной цены?  

38. Претензия и претенциозный. Эти слова по своему значению: 
 схожи,



 противоположны,




 ни сходны, ни противоположны


39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 доллара, то сколько килограмм можно было 
бы купить за 50 центов? 

40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили: 
 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6




41. Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются: 
 сходными,




 противоположными,


 ни сходными. ни противоположными




42. Сколько соток составляет участок длиною 70 м и шириной 20 м? 
43. Следующие две фразы по значению: 

 сходны,




 противоположны,


 ни сходны, ни противоположны




 Хорошие вещи дешевы, плохие дороги.




 Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое – сложностью.


44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12.5% случаев. Сколько раз солдат должен выстрелить, 
чтобы поразить се сто раз? 

45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его место: 
 1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14



46. Три партнера по акционерному обществу (АО) решили поделить прибыль поровну. Т. вложил  
в дело 4500 долларов, К. – 3500 долларов, П. – 2000 долларов. Если прибыль составит 2400 
долларов, то насколько меньше прибыль получит Т. по сравнению с тем, как если бы прибыль 
была разделена пропорционально вкладам?  

47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл: 
 Куй железо, пока горячо.



 Один в поле не воин.




 Лес рубят, цепки летят.


 Не все то золото, что блестит.




 Не по виду суди, а по делам гляди.


48. Значение следующих фраз: 
 сходно,



 противоположно,


 ни сходно, ни противоположно




 Лес рубят щепки летят.




 Большое дело не бывает без потерь.




49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 
 
 

 

50. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух размеров. При 

использовании шрифта большого размера на странице умещается 900 слов, меньшего – 1200.  
Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. Сколько страниц должно 
быть напечатано меньшим шрифтом?  

Анализ результатов целесообразно начинать с определения уровня общих умственных 

способностей. Для этого количество правильно решенных задач (Ип) соотносится со 

шкалой уровней. 
 

Величина показателя Ип 
 
Уровень общих умственных способностей  

13 и меньше 
 
низкий  

14-18 
 
ниже среднего  

19-24 
 
средний 
 



25-29 выше среднего  
30 и больше высокий  

Установленный уровень является многопараметрическим показателем общих способностей.  
Данная методика позволяет выделить эти параметры и проанализировать их. 

 
Способности обобщения и анализа материала устанавливаются на основе выполнения заданий на 

пословицы. Эти задания требуют абстрагирования от конкретной фразы и перехода в область 

интерпретации смыслов, установления их пересечений и нового возврата к конкретным фразам. 
 

Гибкость мышления как компонент общих способностей также определяется по выполнению 

заданий на пословицы. Если ассоциации испытуемого носят хаотический характер, то можно говорить о 

ригидности мышления (например, такие задания, как №11). 
 

Инертность мышления и переключаемость – это важные характеристики общих способностей  
к обучаемости. Для их диагностики предусмотрено специальное расположение заданий в данном тесте. 

Чередование различных типов заданий в тексте может затруднять их решение лицам с инертными 

связями прошлого опыта. Такие лица с трудом меняют избранный способ работы, не склонны менять 

ход своих суждений, переключаться с одного вида деятельности на другой. Их интеллектуальные 

процессы малоподвижны, темп работы замедлен. 
 

Эмоциональные компоненты мышления и отвлекаемость выявляются по заданиям, которые могут 

снижать показатель теста у испытуемых (24, 27, 31 и др.). Эмоционально реагирующие испытуемые 

начинают улыбаться и обращаться к экспериментатору вместо того, чтобы быть направленными на 

объект, то есть задачу. 
 

Скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания определяются 

заданиями №8 и 13. Они выявляют способность в сжатые сроки работать с самым разнообразным 

материалом, выделять основные содержания, сопоставлять цифры, знаки и т.п. 
 

Употребление языка, грамотность может быть проанализирована на основании выполнения 

заданий на умение пользоваться языком. Задача №8 предполагает элементарные знания иностранного 

языка (в пределах алфавита).  
Ориентировка устанавливается благодаря анализу стратегии выбора испытуемым задач для 

решения. Одни испытуемые решают все задачи подряд. Другие – только те, которые для них легки и 

решаются ими быстро. Определение легкости решения очень индивидуально. Здесь к тому же 

проявляются склонности тестируемых. Некоторые из них просматривают напечатанные на данном 

листе теста задания и выбирают сначала задачи математические, имеющие числовое содержание, а 

другие, пользуясь этой стратегией, предпочитают задачи вербальные. 
 

Пространственное воображение характеризуется по решению четырех задач, предполагающих 

операции в двумерном пространстве.  
Таким образом, методика КОТ может быть использована для исследования относительно 

большого количества компонентов общих способностей. С ее помощью достаточно надежно 

прогнозируется обучаемость и деловые качества человека.  
Тест позволяет продумать рекомендации для развития тех аспектов интеллекта, из-за которых 

медленно или неправильно выполнены соответствующие задания. 
 

1. Например, если испытуемый не выполнил задания №10, 13, то ему нужно рекомендовать 

упражнения, развивающие концентрацию и распределение внимания. 
 

2. Если испытуемый плохо справляется с заданиями типа №2, 5, 6, то в этом случае ему 

поможет чтение толковых словарей, словарей крылатых выражений и слов, пословиц и поговорок, 

словарей иностранных слов и двуязычных словарей, а также полезно решать лингвистические задачи. 
 

3. Если испытуемый плохо выполнил числовые задачи, то для развития соответствующего 

свойства полезны сборники головоломок. 
 

4. В случае, когда у испытуемого вызывали проблемы задачи, требующие пространственного 

представления, важна тренировка концентрации внимания на разнообразных объектах, с последующим 

преобразованием их образов в представлении. 

 

Ключ к тесту  

№ Задания Ключ № Задания Ключ 

1 3 26 1 



2 3 27 1 

3 2 28 1 

4 ДА 29 2–13 

5 4 30 3 

6 2 31 1600 

7 4 32 1,2,4 

8 1 33 18 

9 5 34 3 

10 40 35 1 

11 3 36 1 

12 2,7 (270) 37 4,8 

13 4 38 1 

14 3 39 20 

15 0,31 40 1/8 

16 НИ 41 3 

17 4 42 14 

18 4 43 1 

19 3 44 800 

20 Н 45 1/10 

21 3,5 46 280 

22 31 47 4, 5 

23 2 48 1 

24 1 49 3 

25 1500 (15) 50 17 
     

 

Интегральный показатель общих умственных способностей (Ип) равен количеству правильно 
решенных задач.  

Коммуникативные УУД 
 

Социальная компетентность и учет позиции других; умение слушать и вступать в 

диалог; интегрироваться в группу сверстников и строить взаимодействие и 

сотрудничество. 
 

Методика «КОС» Синявского В.  

Анкетирование 
 

Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей КОС-1 (В.А. 

Синявский, Б.А. Федоришин) 
 

Инструкция. Вам нужно ответить на все вопросы, свободно выражайте свое мнение по каждому 

вопросу, выражая согласие с ответом знаком «+», а несогласие – знаком «–». Отвечая, представляйте 

себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Отвечайте быстро. Плохих или хороших 

ответов здесь нет. 
 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?  
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию Вашего решения?  
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем-то из Ваших товарищей.  
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?  
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

 
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-то другими 

занятиями, чем с людьми?  
8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от них? 
 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту?  
10. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения?  



11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании?  
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня?  
13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?  
14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением?  
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?  
16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей ?  
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком?  
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?  
19. Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному?  
20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?  
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?  
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?  
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?  
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

 
26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей?  
27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало знакомых Вам людей?  
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?  
29. Считаете ли Вы, что Вас не представляет особого труда внести оживление в малознакомую для 

Вас компанию?  
30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе, в классе?  
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?  
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами?  
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую для Вас компанию?  
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?  
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-то большой группе людей?  
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  
37. Верно ли, что у Вас много друзей?  
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?  
39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?  
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей?  
Обработка результатов. Определяется количество совпадающих с ключом ответов по каждому из 

разделов методики. 

Коммуникативные склонности: 1+, 3–, 5 +, 7–, 9+, 11–, 13 +, 15–, 17+, 19–, 21 +, 

23–, 25+, 27–, 29 +, 31–, 33+, 35–, 37 +, 39–. 
 

Организаторские склонности: 2+, 3–, 6 +, 8–, 10+, 12–, 14 +, 16–, 18+, 20–, 22 +, 

24–, 26+, 28–, 30+, 32–, 34+, 36–, 38 +, 40–. 
 

Оценочный коэффициент определяется отношением числа совпадающих ответов по каждому 

разделу к максимально возможному числу совпадений (20).  
Шкала для оценки уровня коммуникативных склонностей (КС):  

от 0,10 до 0,45 – низкий уровень;  
от 0,46 до 0,55 – ниже среднего;  
от 0,56 до 0, 65 – средний;  
от 0,66 до 0,75 – высокий;  
от 0,76 до 1,00 – очень высокий.  
Шкала для оценки уровня организаторских склонностей (ОС): 



 
от 0,20 до 0,55 – низкий уровень;  
от 0,56 до 0,65 – ниже среднего;  
от 0,66 до 0, 70 – средний;  
от 0,71 до 0,80 – высокий;  
от 0,81 до 1,00 – очень высокий.  

Анализ полученных результатов. 
 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. 
 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склонности присущи 

на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, 

коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства; 

испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией; 

плохо ориентируются в незнакомой ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; 

проявления инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 
 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не ограничиваю 

круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и организаторские склонности 

необходимо развивать и совершенствовать. 
 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в новой обстановке, быстро находят 

друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной 

деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием 

принимают участие в организации общественных мероприятий, способны принять самостоятельное 

решение в трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 
 

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким уровнем проявления 

коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают потребность в 

коммуникативности и организаторской и активно стремиться к ней, быстро ориентироваться в трудных 

ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле 

или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и 

добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, 

любят организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. 

Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и 

организаторской деятельности. 

Психолого-педагогическая диагностика профориентационных интересов, склонностей и 

возможностей 
 

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» 

(ДДО; Е. А. Климова) 
 

Настоящая методика позволяет выявить профессиональные склонности человека. Методика 

предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией типов 

профессий Е. А Климова. Можно использовать при профориентации подростков и взрослых. 
 

Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только 

один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак «+». 
 

Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать число знаков «+» в каждом из 5-ти 

столбцов. Каждый из 5-ти столбцов соответствует определенному типу профессии. Испытуемому 

рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное число знаков «+». 
 

Время обследования не ограничивается. Хотя испытуемого следует предупредить о том, 

что над вопросами не следует долго задумываться и обычно на выполнение задания требуется 20–

30 мин. Возможно использование методики индивидуально и в группе. Экспериментатор может 

зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом случае ограничивается время ответа. Такой 



способ применяется, когда экспериментатор должен работать в ограниченном временном 

интервале. 
 

Инструкция для испытуемого: «Предположим, что после соответствующего обучения вы 

сможете выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только из двух 

возможностей, что бы вы предпочли?» 
 

Обработка результатов тестирования ДДО. Результаты ответов (количество плюсов и 

минусов) подсчитывается по каждой колонке « Листа ДДО» (итог может быть выражен как 

алгебраическая сумма). Эти результаты и будут характеризовать область наиболее 

целесообразного применение сил испытуемого. Следует оговорить, что результаты ДДО, 

характеризуя склонность испытуемого в данный момент, в какой-то мере характеризует и его 

способности. Но лишь в какой-то мере. 
 

Таблица ответов сделана так, чтобы можно было подсчитать количество знаков «+» и «-» в  
каждом из 5-ти столбцов. Каждый из 5-ти столбцов соответствует определённому типу профессий.  
Рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное количество знаков «+»  
при минимальном количестве «-».  
Бланк для ответов  

ЧП ЧТ ЧЧ  ЧЗ ЧХ  
       

1а 1б 2а  2б 3а  
       

3б 4а 4б  5а 5б  
       

6а  6б   7а  
       

 7б 8а   8б  
       

 9а   9б   
       

10а    10б   
       

11а 11б 12а  12б 13а  
       

13б 14а 14б  15а 15б  
       

16а  16б   17а  
       

 17б 18а   18б  
       

 19а   19б   
       

20а    20б   
       

       

   
1а. Ухаживать за животными  1б. Обслуживать машины, приборы (следить, 

   регулировать)   
      

      



2а. Помогать больным 2б. Составлять таблицы, схемы, программы для 

 вычислительных машин 
  

За. Следить за качеством книжных 3б. Следить за состоянием, развитием растений 

иллюстраций, плакатов, художественных  

открыток, грампластинок  
  

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, 4б. Доводить Товары до потребителя, 

металл, пластмассу и т.п.) рекламировать, продавать 
  

5а. Обсуждать научно-популярные книги, 5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, 

статьи концерты) 
  

6а. Выращивать молодняк (животных какой- 6б. Тренировать товарищей (или младших) в 

либо породы) выполнении каких-либо действий (трудовых, 

 учебных, спортивных) 
  

7а. Копировать рисунки, изображения (или 7б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным 

настраивать музыкальные инструменты) или транспортным) средством – подъемным 

 краном, трактором, тепловозом и др. 
  

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им 8б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать 

сведения (в справочном бюро, на экскурсии и в подготовке пьес, концертов) 

т.д.)  
  

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, 9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, 

технику), жилище таблицах, рисунках 
  

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расчеты 
  

11а. Выводить новые сорта растений 11б. Конструировать, проектировать новые виды 

 промышленных изделий (машины, одежду, дома, 

 продукты питания и т.п.) 
  

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми,  

убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять 12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 

 (проверять, уточнять, приводить в порядок) 
  

13а. Наблюдать, изучать работу кружков 13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

художественной самодеятельности  
  

14а. Обслуживать, налаживать медицинские 14б. Оказывать людям медицинскую помощь при 

приборы, аппараты ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 
  

156. Художественно описывать, изображать 15а. Составлять точные описания-отчеты о 

события (наблюдаемые и представляемые) наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых 

 объектах и др. 
  

16а. Делать лабораторные анализы в больнице 16б. Принимать, осматривать больных, беседовать 

 с ними, назначать лечение 
  

17а. Красить или расписывать стены 17б. Осуществлять монтаж или сборку машин, 

помещений, поверхность изделий приборов 
  

18а. Организовать культпоходы сверстников 18б. Играть на сцене, принимать участие в 

или младших в театры, музеи, экскурсии, концертах 

туристические походы и т.п.  
  

19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия 19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, 

(машины, одежду), строить здания карты 
  

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с 20б. Работать на клавишных машинах (пишущей 

вредителями леса, сада машинке, телетайпе, наборной машине и др.) 
  

 

Методика «Профиль»  
(модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока)  
Инструкция для испытуемого: «Данные вопросы касаются твоего отношения к различным 

направлениям деятельности. Нравится ли тебе делать то, о чем говорится в опроснике? Если «Да», 
 



то в бланке ответов рядом с номером вопроса поставь знак “+”. Если «Нет» – поставь знак «-».  
Если сомневаешься, поставь знак «?».  
1. Узнавать об открытиях в области физики и математики.  
2. Смотреть передачи о жизни растений и животных.  
3. Выяснять устройство электроприборов.  
4. Читать научно-популярные технические журналы.  
5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах.  
6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях.  
7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом.  
8. Наблюдать за работой медсестры, врача.  
9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе.  
10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.  
11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями.  
12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии.  
13. Ремонтировать бытовые электроприборы.  
14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники.  
15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах.  
16.Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах.  
17. Участвовать в общественной жизни школы, города.  
18. Объяснять одноклассникам учебный материал.  
19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству.  
20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни.  
21. Проводить опыты по физике.  
22. Ухаживать за животными растениями.  
23.Читать статьи об электронике и радиотехнике.  
24.Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.  
25. Коллекционировать камни, минералы.  
26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы.  
27. Читать биографии известных политиков, книги по истории.  
28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим.  
29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов.  
30. Участвовать в военных играх, походах.  
31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы.  
32. Замечать и объяснять природные явления.  
33. Собирать и ремонтировать компьютеры.  
34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере.  
35. Участвовать в географических, геологических экспедициях.  
36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях.  
37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом.  
38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели.  
39. Искать и находить способы зарабатывания денег.  
40. Заниматься физической культурой и спортом.  
41. Участвовать в физико-математических олимпиадах.  
42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии.  
43. Разбираться в принципах работы электроприборов.  
44. Разбираться в принципах работы различных механизмов.  
45. “Читать” географические и геологические карты.  
46. Участвовать в спектаклях, концертах.  
47. Изучать политику и экономику других стран.  
48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет.  
50. Участвовать в спортивных соревнованиях.  
Обработка результатов  
Десять колонок в бланке - это десять возможных направлений твоей деятельности:  



1 – физика и математика;  
2 – химия и биология;  
3 – радиотехника и электроника;  
4 – механика и конструирование;  
5 – география и геология;  
6 – литература и искусство;  
7 – история и политика;  
8 – педагогика и медицина;  
9 – предпринимательство и домоводство;  
10 – спорт и военное дело. 

 
Подсчитайте число плюсов в каждом столбике. Чем их больше, тем выше интерес к этим 

занятиям. Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к предмету или виду деятельности. 

Это – необходимое, но не достаточное условие правильного выбора профессии. Другое важное 

условие – способности, или профессионально важные качества. Если сумма баллов ни в одной 

колонке не превышает трех баллов, значит, профессиональные интересы слабо выражены. По 

результатам одной методики бывает трудно найти подходящую профессию. Поэтому в случае 

затруднений обратитесь к консультанту по выбору профессии. Блан ответов 

 

ФиМ 1 11 21 31 41  
       

ХиБ 2 12 22 32 42  
       

РиЭ 3 13 23 33 43  
       

МиК 4 14 24 34 44  
       

ГиГ 5 15 25 35 45  
       

ЛиИ 6 16 26 36 46  
       

ИиП 7 17 27 37 47  
       

ПиМ 8 18 28 38 48  
       

ПиД 9 19 29 39 49  
       

СиВ 10 20 30 40 50  
       

 

«Определение профессионального типа личности Дж. Голланда» 

 

Инструкция для испытуемого: В каждой паре профессий постарайтесь отдать предпочтение одной 

из них. Например, если в первой паре вы предпочитаете работу конструктора, напишите на своем 

листочке рядом с цифрой 1 букву «И». То же самое следует проделать со всеми остальными 

парами профессий. 

1Р Инженер-технолог 1И Конструктор 
  

2Р Вязальщица 2С санитарный врач 
  

3Р Повар 3К Наборщик 
  

4Р Фотограф 4П Заведующий магазином 
  

5Р Чертёжник 5А Дизайнер 
  

6И Философ 6С Психиатр 
  

7И Учёный-химик 7К Бухгалтер 
  

8И Редактор научного журнала 8П Адвокат 
  

9И Лингвист 9А Переводчик художественной литературы 
  

10С Педиатр 10К Статистик (в театре) 
  

11С Завуч по внеклассной работе 11П представитель профсоюзного комитета 
  

12С Спортивный врач 12А Фельетонист 
   

13К Нотариус 13П Снабженец 
  

14К Перфораторщик 14А Карикатурист 
  

15П Политический деятель 15А Писатель 
  

16Р Садовник 16И Метеоролог 
  

17Р Водитель трамвая 17С Фельдшер 
  

18Р Инженер-электронщик 18К Секретарь-машинистка 
  

19Р Телеоператор 19П Режиссер 
  



20Р Маляр 20А Художник по металлу 
  

21И Биолог 21С Главный врач 
  

22И Гидролог 22К Ревизор (налоговый инспектор) 
  

23И Зоолог 23П Главный зоотехник 
  

24И Математик 24А Архитектор 
  

25С Работник детской комнаты милиции 25К Счетовод 
  

26С Учитель 26П Командир отряда 
  

27С Воспитатель 27А Художник по керамике 
  

28К Экономист 28П Заведующий отделом 
  

29К Корректор 29А Критик 
  

30П Заведующий хозяйством 30А Дирижер 
  

31Р Радиооператор 31И Специалист по ядерной физике 
  

32Р Наладчик 32К Монтажник 
  

33Р Агроном-семеновод 33П Председатель кооператива 
  

34Р Закройщик 34А Декоратор 
  

35И Научный работник музея 35С Консультант 
  

36И Археолог 36П Эксперт 
  

37И Ученый 37А Актер 
  

38С Логопед 38К Стенографист 
  

39С Врач 39П Дипломат 
  

40С Психолог 40А Поэт 
  

41К Главный бухгалтер 41П Директор 
   
Обработка и интерпретация результатов: Подсчитайте число одинаковых букв, выбранных в 

каждой паре. Запишите соответствующие буквам цифры по следующей схеме, например:  
Р И С К П А 

      

1 7 6 5 2 12 
      

Буквы обозначают:  
Р - реалистичный тип, 

 
И – интеллектуальный тип, 

С – социальный тип,  
К – конвенциальный (офисный) 

тип, П – предприимчивый тип, А – 

артистический тип  
Далее выбираются буквы, по которым набраны наибольшие баллы (первые два типа).  
Описание профессиональных типов личности (методика Дж. Голланда).  

Реалистичный тип. Выбирает из физического и социального окружения цели, ценности и 

задачи, которые являются для него объективными. Он занимается конкретными делами, ценностями и 

их использованием: вещами, инструментами, животными и машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, социальных отношений. Это мужской тип, асоциальный, 

эмоционально стабильный, конкретный, ориентированный на настоящее. Он предпочитает роли 

участника или члена коллектива, избегает руководящих ролей. Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, физической ловкости, конкретности. Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, способности. Психомоторные навыки преобладают над 

арифметическими и вербальными способностями. Он добивается успеха в основном в области техники 

и спорта. Представители этого типа имеют простой взгляд на жизнь. При принятии 

решений зависят от других. Ориентированный на настоящее, эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами (вещами, инструментами, машинами). 
 

Рекомендуются профессии: механик, электрик, инженер, агроном, садовник, шофер и т.д. 

Интеллектуальный тип. Занимается решением проблем окружающей среды, скорее с 
 

помощью идей, слов и символов, чем посредством физических и социальных навыков. Он способен 

достичь результатов, как в вербальной, так и в математической области деятельности. Интеллектуал 

оригинален, выигрывает награды, призы, завоевывает признание за творческие достижения в науке, его 

интеллектуальность является частичной компенсацией отсутствующих социальных и моторных 

навыков. Преобладают теоретические ценности, любит решать задачи, требующие абстрактного 

мышления. Гармонично развиты вербальные и невербальные способности. Он хорошо 



приспосабливается, независим, самостоятелен, несоциален, аналитичен, рационален, независим, 

оригинален, критичен, любознателен, обладает способностью познания и воображения. 
 

Предпочитает научные профессии: ботаник, астроном, математик, физик, ученый. 

Социальный тип. Ставит перед собой такие цели и задачи, которые позволяют ему 
 

установить контакт с окружающей средой. Он использует свои навыки для тренировки, обучения 

других людей, для изменения их поведения. Этот тип обладает социальными умениями и нуждается 

в социальных контактах. В качестве черт его характера выступают склонность воспитывать, 

гуманность, женственность, психологическая настроенность. Социальный тип заинтересован в 

благополучии зависящих от него людей. При решении проблемных вопросов опирается больше на 

эмоции и чувства, умение общаться, чем на интеллектуальные ресурсы. Для этого типа 

представляют ценность социальные и этические проблемы и занятия. Социальный тип избегает 

«мужских» ролей, требующих моторных навыков, занятий с механизмами. У него высокие 

вербальные, но низкие математические способности. Он имеет хорошую приспособительную 

способность. Представитель данного типа активен, старается держаться в стороне от 

интеллектуальных проблем, но часто зависим от мнения группы людей. Рекомендуемые занятия: 

обучение и лечение (учителя, врачи, психологи). Такие люди добиваются успехов и завоевывают 

признание в области общения, управления, искусства, занимаясь лечением, преподаванием, 

воспитанием и другими подобными видами деятельности. 
 

Рекомендуются профессии: врач, учитель, психолог, консультант, воспитатель и другие. 

Конвенциальный тип. Выбирает из социального и физического окружения такие цели и  
задачи, ценности, которые установлены обычаем и обществом. В соответствии с этим его подход к 

проблемам стереотипный, практический и корректный. Он в некоторой мере непреклонен, 

консервативен и непоколебим. Предпочитаемые им занятия носят пассивный характер. Ему не 

нравятся специальности, требующие оригинальности и спонтанного выступления. «Конвенциал» 

обладает больше математическими, чем вербальными способностями. Он неважный оратор и 

руководитель, трудно приспосабливается. В решениях зависит от других людей, имеет простой 

взгляд на жизнь. 
 

Не проявляет критичность, оригинальность, консервативен, зависим, не любит смену 

деятельности. Слабо развиты организаторские способности, преобладают математические 

способности. 
 

Отдает предпочтение профессиям, требующим четко структурированной деятельности, 

где ясно, что правильно, а что не правильно: машинопись, бухгалтерия, экономика. 
 

Предприимчивый тип. Избирает цели, ценности и задачи, позволяющие проявить энергию, 

энтузиазм, импульсивность, доминантность, приключенчество. Он убедителен, ценит себя, самоуверен, 

оригинально агрессивен. У этой личности большая потребность в признании. Для этого типа 

характерна очень обширная сфера деятельности. Для него неприемлемы ограничивающие, 

асоциальные, ручные занятия, а также занятия, требующие усидчивости и большой концентрации. 

Наибольших достижений добивается в спорте и в области управления. Зависим от других. 

Самоутвердиться ему позволяет агрессивность, избирает цели, которые позволяют проявить энергию, 

энтузиазм, импульсивность, любит приключения. Представитель данного типа 

доминантен, любит признание, любит руководить. Ему не нравится практический труд, а также 

занятия, требующие интеллектуальных усилий, усидчивости. Хорошо решает задачи, связанные с 

руководством, статусом и властью, агрессивен и предприимчив, обладает хорошими вербальными 

способностями. 
 

Предпочитает «мужские», волевые, руководящие роли, где он может удовлетворить свои 

потребности в доминировании и признании. Рекомендуются профессии: заведующий, директор, 

телерепортер, артист, журналист и другие. 
 

Артистический тип. При общении с окружающими опирается на свои чувства и эмоции, 

интуицию и воображение для создания художественных образов и продуктов. Решение проблем 

осуществляется им в зависимости от своего воображения и от вкуса. Он верит в свои субъективные 

впечатления и фантазию при решении и истолковании возникающих проблем. Его характеризует 

сложный взгляд на жизнь, гибкость, независимость решений, погруженность в свой внутренний мир 



и оригинальность. Он очень высоко ставит эстетические ценности. Стремится быть независимым 

творческим художником, обычно становится учителем своего вида искусства. Ему не нравятся 

«мужские» занятия, такие, как спорт, ремонт машин. Основные его достижения – в области 

искусства. Это самый оригинальный тип. Оригинальность проявляется в первую очередь в 

творчестве. У артистического типа высоко развиты моторные и вербальные способности. 
 

Он имеет исключительно хорошие способности восприятия и моторики, которые приводят 

к крупным успехам в искусстве. «Артист» выражается средствами искусства, компенсирующими 

его отчуждение от окружающих; развивая и выражая художественное дарование, он обеспечивает 

себе уважение и признание. Он избегает многочисленных межличностных отношений и 

отстраняется от людей. Это идет артисту на пользу, поскольку для творчества необходимо 

освободиться от конвенциональных обычаев, надо быть свободным и свободно мыслить. У него 

имеется высокий жизненный идеал, усвоенный уже в молодости, - стремление к выделению 

самого себя. 
 

«Артист» предпочитает занятия, которые носят творческий характер: музыку, рисование, 

литературное творчество, фотографию. 
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