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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897), Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

А также в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных 
учреждениях»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.)  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным  
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.N 30067)». 
5. Письмо директора департамента государственной политики в сфере общего  образования от 
25.05.2015. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 
7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)  
(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).  
8. Устав  КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка. 

 

        Основная образовательная программа основного  общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку; 
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— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
  — систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы основного общего образования, должны конкретизироваться 
и закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 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; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

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 ребёнка, 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; 
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
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подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной      

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным;  требующие от учащихся более глубокого 
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понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 
т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
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1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 
установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 
уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они 
описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться» включаются в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
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помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 
ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 
«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
В  данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 
образования . 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и 
реализация системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых 
планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательное 
учреждение самостоятельно разрабатывает: 1) систему тематических планируемых 
результатов освоения учебных программ и 2) программу формирования планируемых 
результатов освоения междисциплинарных программ. Оба эти документа включаются в 
образовательную программу образовательного учреждения в виде приложений. 
Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ может также являться составной частью разработанных образовательным 
учреждением общей программы воспитания и развития школьников или отдельных 
программ формирования универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности 
школьников, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегий 
смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией. 

Процедуры разработки, согласования и утверждения названных документов 
регламентируются локальными нормативными актами, разработанными и утверждёнными 
на уровне региона. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
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• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 
но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 
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В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 
и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 
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• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.5. Предметные результаты. 
 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает 
описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательном 
учреждении.  
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в ОУ  разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  закрепляет 
основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки. 

 Принципы оценивания: 

• Оценивание – постоянный процесс 
• Основными критериями выступают ожидаемые результаты 
• Отметкой оцениваются только результаты деятельности ученика, но не личностные 

качества 
• Оценивать можно только то, чему учат 
• Критерии и алгоритм оценивания заранее известен 
 Источники информации для оценивания: 

 Работы обучающихся, выполняемые в ходе обучения 
 Индивидуальная и совместная деятельность обучающихся 
 Данные наблюдений, исследований 
 Устные и письменные проверочные работы 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

 Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы. 

Предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования является результат:  

• духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты);  
• сформированности универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты);  
• освоения содержания учебных предметов (предметные результаты).  
В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 
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может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 
независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 
уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю.  

Процедуры оценочной деятельности. 

 
Внутренняя 

оценка 

Внешняя оценка 

Образовательная 

организация 

Государственные службы  /аттестация, мониторинг/ 

• На старте (в конце 4-ого класса) в рамках регионального 
мониторинга качества образования силами региональных структур 
оценки качества образования. 
Основная цель диагностики – определить готовность выпускников 
начальных классов к освоению предметов на уровне основного 
общего образования.  
• В ходе аккредитации образовательной организации силами 

региональной службы по контролю и надзору в сфере образования 

с привлечением общественных институтов независимой оценки 

качества образования.  

 Цель оценочных процедур – определить возможности ОУ 
выполнить взятые на себя обязательства в рамках основной 
образовательной программы основного общего образования и дать 
оценку достижений запланированных образовательных результатов 
всеми субъектами ООП.  
• В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс).  

Предметом государственной итоговой аттестации освоения 

обучающимися ООП ООО являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в 

рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения 

образования. 
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Внутренняя оценка 

  

Объект Процедуры Периодичность 

Качество 
освоения 
обязательного 
содержания 
учебных 
программ  

- стартовые диагностические работы 
- текущее оценивание 
-внутришкольный мониторинг 
образовательных достижений (тематические 
и итоговые контрольные работы), 
- промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся. 

- начало учебного года 
- при изучении учебной 
темы с целью 
диагностирования 
пробелов в усвоении 
- по окончании изучения 
темы 
- раз в четверть  
- раз в год 

Развитие 
личности 
школьника  

- данные анкетирования 
- результаты методик изучения личности 
- выводы школьного психолога  

начало и конец учебного 
года  

Степень 
социализации  

- социометрия (данные психологической 
диагностики)  

1 раз в год  

Состояние 
здоровья  

- данные медицинских осмотров 
- данные о пропусках уроков по болезни  

- ежегодно  
- раз в четверть  

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 
следующих элементов:  

1) базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума 
содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;  

2) продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума 
предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 
нестандартных ситуациях;  

3) рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося обобщать, 
систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения 
задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в 
конференциях. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 
учебного года на основе итоговой проверочной работы по всем предметам.  

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе 
«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации 
результатов обучения за год.  

Модель системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО 
 

ВИДЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ФОРМИРУЮЩЕЕ КОНСТАТИРУЮЩЕЕ 

 

Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных 
достижений обучающихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее 
известными всем участникам процесса критериями, соответствующими целям и 
содержанию образования, способствующими формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся. 

Формирующее (текущее) оценивание - определение текущего уровня усвоения 
знаний и навыков в процессе повседневной работы в классе, осуществление оперативной 
взаимосвязи между учеником и учителем в процессе обучения. Оно позволяет 
обучающимся понимать, насколько правильно они выполняют задания в период изучения 
нового материала. Формирующие оценки не влияют на итоговые оценки, и это позволяет 
снять страх у обучающихся перед ошибками, которые неизбежны при первоначальном 
усвоении материала. Формирующее оценивание позволяет учителю и ученику 
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скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 
итоговых работ. Количество формирующих оценок не регламентируется. 

Констатирующее (итоговое) оценивание -  определение уровня сформированности 
знаний и учебных навыков при завершении изучения блока учебной информации. 
Отметки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения 
итоговых отметок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие, год). 

Рубрикатор (инструкция по оцениванию) – подробное описание уровней 
достижений учащихся по каждому критерию и соответствующее им количество баллов.  

Дескриптор – описание уровней достижения конкретного балла. 
Задачи критериального оценивания: 

• определение уровня подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного 
процесса;  

• анализ достижения учениками краткосрочных целей и результатов обучения в 
соответствии с учебной программой; 

• мониторинг индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной траектории 
развития ученика; 

• мотивирование обучающихся на устранение имеющихся пробелов в усвоении 
учебной программы;  

• дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение различных 
видов деятельности;  

• мониторинг эффективности образовательной программы;  
• обеспечение обратной связи между учителем, учеником и родителями для 

выявления особенностей организации учебного процесса и усвоения учебного материала. 
 Практическая значимость критериального оценивания определяется следующими 

преимуществами: 
 оценивается только работа обучающегося; 
 работа обучающегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно выполненной 

работы, который известен обучающимся заранее; 
 обучающемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам 

может определить уровень своей работы и информировать родителей;  
 оценивается только то, чему учили, так как критерий оценивания представляет 

конкретное выражение учебных целей. 
Данный вид оценивания позволяет: 
Учителям: 

1) разработать критерии, способствующие получению качественных результатов; 
2) иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности; 
3) улучшить качество преподавания; 
4) выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом 

его индивидуальных особенностей; 
5) использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания; 
6) вносить предложения по совершенствованию содержания образовательной 

программы. 
Обучающимся:  

1) использовать многообразие стилей обучения, типов мыслительной деятельности и 
способностей для выражения своего понимания; 

2) знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования  результата, 
осознавать критерии успеха; 

3) участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; 
4) использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, 

критически мыслить. 
Родителям: 

1) получать  доказательства уровня образованности ребенка; 
2) отслеживать прогресс в обучении ребенка; 
3) обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения.  
Возможные риски 
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1. Формальный подход педагогов к разработке необходимых материалов для 
критериального оценивания и проведению анализа результатов из-за трудоемкости 
процесса разработки. 
2. Издержки адаптационного периода при внедрении критериального оценивания. 
Недопонимание системы критериального оценивания со стороны родителей. 
3. Отсутствие должного контроля со стороны администрации школы за внедрение 
критериального оценивания.  
4. Искажение результатов оценки за счёт неразработанности объективных критериев и 
процедур. 
5. Увеличение времени на оценку за счёт активного времени обучения. 
6. «Натаскивание» на содержание проверки. 

Механизмы обеспечения качества оценки: 
- реалистичность требований и критериев; 
- уровневые требования к результатам образования; 
- открытость требований, процедур и критериев; 
- сочетание внешней и внутренней оценки. 
Основные группы пользователей: обучающиеся, учителя, родители, 

представители общественности. 
Цели использования результатов (принятия решений): 
- переход из класса в класс или на другой уровень обучения; 
- оценка качества образования. 
Механизм оценки достижений обучающихся. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Содержание и процедуры оценки результатов могут конкретизироваться по мере 
реализации ФГОС и уточнения состава и содержания планируемых результатов ООО. 

Личностные результаты (не подлежат итоговой оценке) 

 

п/

п 

Процедура  

оценивания 

Объект оценивания 

Кто  

оцени-

вает 

Сроки  

Фиксация 

результа-

тов 

Будут 

сформирова

ны  

у ученика 

Ученик 

получит 

возможность 

для 

формирования 

1 
Психологическое 
тестирование 
эмоционально-
волевой сферы 

Готовность и 
способность к 
участию в 
школьном 
самоуправ-
лении в 
пределах 
возрастных 
компетен-
ций, 
готовность и 
способность к 
выпол-нению 
норм и 
требова-ний 
школьной 
жизни, прав и 
обязанностей 
ученика 

Выраженной 
устойчивой 
учебно-
познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению, 
адекватной 
позитивной 
самооценки и 
 Я-концепции 

Педагог-
психолог 

Входное 
– 5 класс 
Промежу
-точные –
7 класс 
Итоговое 
– 9 класс 

Рабочие 
материалы 
психолога и 
классного 
руково-
дителя 

2 
Наблюдение  Индивидуаль

ная учебная 
самостоятель

Компетентности 
в реализации 
основ 

Учителя  В течение 
всего 
периода 

Рабочие 
материалы 
учителей 
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ность, 
ответственно
сть за ре-
зультаты 
обучения, 
потребность в 
соблюдении 
норм и 
правил 
поведения, 
принятых в 
ОО 

гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности 

обучения 

3 
Анализ 
содержания 
портфолио 

Потребность 
в 
самовыражен
ии и 
самореализац
ии, 
социальном 
признании 

Готовность к 
самообразова-
нию и самовос-
питанию 

Классный 
руководит
ель 

По окон-
чании 
каждого 
учебного 
года 

Аналити-
ческая 
справка кл. 
руководи-
теля 

4 
Анкетирование  Готовность и 

способность 
делать 
осознанный 
выбор своей 
обра-
зовательной 
траектории, в 
т.ч. выбор 
профессии; 
ценностно-
смысловые 
установки у 
обучаю-
щихся, 
формируемые 
средствами 
различных 
предметов 

Устойчивое 
следование в 
поведении 
моральным 
нормам и 
этическим 
требованиям 

Педагог-
психолог, 
классный 
руково-
дитель 

Входное 
–5 класс 
Промежу
точные –
7-8 
классы 
Итоговое 
– 9 класс 

Портфолио  

5 
Мониторинг 
активности учас-
тия обучающихся 
в образователь-
ных событиях 
разного уровня 

Потребность в 
участии в 
общественной 
жизни ОУ, 
ближайшего 
со-циального 
окружения 

Выраженной 
устойчивой 
учебно-познава-
тельной мотива-
ции и интереса к 
учению 

Классный 
руководит
ель 

По 
оконча-
нии 
каждого 
учебного 
года 

Аналити-
ческая 
справка кл. 
руко-
водителя 

6 
Психологическое 
консультирова-
ние 

 Оценка 
индивидуально-
го прогресса 
личностного 
развития 
обучающегося 

Педагог-
психолог 
 

По запро
су роди
телей,  
или по 
запросу 
педаго- 
гов, адми
нистра- 
ции при 

Аналити-
ческая 
справка у 
запраши-
вающих лиц 
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согласии 
родителей

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа 

полученной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок 
прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению 
качества образования. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 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. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки предметных результатов 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 
так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый:  
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);  
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить низкий уровень достижений (отметка «2»). Недостижение 
базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета.  
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Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки или только об отдельных фрагментарных знаниях по 
предмету, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено или практически 
невозможно. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений 
в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня. Некоторым требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 
к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни. Только 
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 
обучении для данной группы обучающихся. 

                                                                                                  

п/п 

Процедура 

оценивани

я 

Объект  

оценивания 

Содержание уровня Крите-

рии 

оцени-

вания 

Кто  

оцен

и-

вает 

Сроки 

Фиксаци

я 

результа

тов 

Базовый  
Повыше

нный  

1 
Стартовая 
контрольн
ая работа 

Предметные и 
метапредмет-
ные УУД по 
учебным пред
метам: русский 
язык, матема
тика, литерату
ра, география, 
биология и 
работа с 
информацией 

Определяет 
актуальный 
уровень 
знаний, 
намечает 
«зону бли-
жайшего 
развития», 
организует 
коррекцион-
ную работу  

Нет  5-ти-
балль-
ная 
система 

Учите
ля 

Начало 
учебно
-го 
года 

Классный 
журнал 

2 
Текущие 
контрольн
ые работы 
и срезы 

Предметные и 
метапредмет-
ные УУД по 
учебным пред
метам: русский 
 язык,матема-
тика  работа с 
информацией 
(согласно ка
лендарно-те-
матическому 
планированию)

Направлена 
на проверку 
пооперацио
нного 
состава 
действий в 
рамках 
решения 
учебной 
задачи 

Уровень 
осознан-
ного про
извольно-
го овладе
ния учеб
ными 
дейст-
виями 

5-ти-
балль-
ная 
система 

Учите
ля 

Согласн
о 
кален-
дарно-
темати
-
ческом
у 
плани-
рова-
нию 
по 
пред-
метам 

Классный 
журнал 

3 
Самостоя-
тельная 
работа 

Предметные и 
метапредмет-
ные УУД по 
учебным пред-
метам в рамках 
самостоятельн
ых работ 

Возможная 
коррекция 
результатов 
усвоения 
предыдущей 
темы, углуб-
ление зна-
ний по теку-
щей теме 

Осознан-
ное про-
изволь-
ное овла-
дение 
учебны-
ми дейст-
виями 

5-ти-
балль-
ная 
система 

Учите
ля 

5-6 
работ 
в 
течени
е года 

Классный 
журнал 
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4 
Провероч
ная работа 
по итогам 
само-
стоятель-
ной 
работы 

Предметные и 
метапредмет-
ные УУД по 
учебным пред-
метам в рамках 
самостоятель-
ных работ 

Ученик сам 
определяет 
уровень вы-
полнения 
работы, 
предъявляя-
ет результа-
ты учителю, 
корректиру-
ет следую-
щий этап са-
мостоятель-
ной работы 

Ученик 
сам опре-
деляет 
уровень 
выполне-
ния 
работы 

5-ти-
балль-
ная 
система 

Учите
ля 

5-6 
работ 
в 
течени
е года 

Классный 
журнал 

5 
Итоговые и 
контрольн
ые работы 

Предметные и 
метапредмет-
ные УУД по 
учебным 
предметам в 
рамках конт-
рольных работ 
согласно плану
администра-
тивного 
контроля 

Направлена 
на проверку 
пооперацио
нного 
состава 
действий в 
рамках 
решения 
учебной 
задачи 

Самосто-
ятельный 
выбор 
одного из 
изучен-
ных спо-
собов 
решения 
учебной 
задачи, 
создание 
нового 
способа  

5-ти-
балльна
я 
система 

Адми-
нистра
ция  

По 
итогам 
полу-
годия 

Классный 
журнал 

6 
Решение 
проектной 
задачи 

Решение 
учебно-прак-
тических задач 
в рамках 
проектной 
деятельности 

Уровень 
УУД, харак-
теризующий 
достижение 
учеником 
результата 

Способ-
ность 
приме-
нять полу
ченные 
знания и 
умения  
в различ
ных си
туациях 

Эксперт
-ная 
оценка 
по спе-
циально 
создан-
ным 
эксперт-
ным 
картам 

Учите
ль  

1 раз 
в год  

Порт-
фолио  

7 
Мониторин-
говые 
исследова-
ния муни-
ципального
,региональ-
ного и 
федерально
го уровней 

Метапредметн
ые и предмет-
ные резуль-
таты ученика 

Решение 
учеником 
учебно-
практичес-
ких задач, 
УУД, работа 
с информа-
цией 

 Способ-
ность 
приме-
нять 
получен-
ные зна
ния и 
умения  
в различ
ных си
туациях 

Уровень 
сформи
ирован-
ности 
УУД от 
0 до 2 
баллов 

Внеш-
няя 
экспер-
тиза 
(ИРО), 
адми-
нистра-
ция 

В тече-
ние 
учебно
-го 
года 

Порт-
фолио 

8 
Предмет-
ные олим-
пиады и 
конкурсы 
разного 
уровня 

Решение 
учебно- прак-
тических задач 
повышенного 
уровня  

Задания рассчитаны 
на проверку 
развивающего 
эффекта обучения. 
Задания разного 
уровня сложности 

По 
усло-
виям 
прове-
дения 

Органи-
заторы 
конкур
-сов 

По 
отдель
-ному 
плану 

Порт-
фолио  

 

Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 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 учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 
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 образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
– оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
– оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
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– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 
и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий 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%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 
актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
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– 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 учётом 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). 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 
анализируются:  

 программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ;  

 системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности;  

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся;  

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

Наиболее адекватными формами оценки  
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее 
чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый 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, 
отчёты о проведённых 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 
Положением о проектной деятельности в Школе. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется на школьной научной конференции. Результаты 
выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя. 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивани

я 

Кто 

оценивает 
Сроки  Фиксация результатов 

1 
Итоговая контроль-
ная работа по 
предметам 

Уровень 
присвоения 
УУД 

Учитель, 
педагог-
психолог 

По плану 
проведения 
контрольных 
работ 

Оценочный лист в 
портфолио, классный 
журнал 

2 
Комплексная 
работа на межпред-
метной основе 

Уровень 
присвоения 
УУД 

Администрац
ия  

2 раза в год Аналитическая справка. 
Оценочный лист в 
портфолио. 

3 
Итоговый 
индивидуальный 
проект 

Уровень 
присвоения 
УУД 

Комиссия на 
НПК 

1 раз в 2-3 
года 

Включение в состав 
творческих и исследова-
тельских работ портфолио 

Уровень 1 - несформированность учебно-познавательного интереса;  

уровни 2 и 3 – низкий познавательный интерес;  

уровень 4 – удовлетворительный; 

         уровень 5 – высокий.  
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II. Содержательный раздел. 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 
и профессиональному образованию. 
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию.  
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 
свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 
причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
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основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения 

образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В данном разделе  основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной 
литературы), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение  программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 
изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной  основной 
образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается 
и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования.  

 

 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Пояснительная записка 

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад  в развитие 
личности обучающихся, их способностей. Структура предметной программы  включает: 

1. Пояснительную записку, составленную на основе 
• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
• Фундаментального ядра содержания общего образования; 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по предмету; 
• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
• Программы воспитания и социализации  личности. 

Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, краткую характеристику 
содержания курса, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные 
результаты изучения учебного предмета, место учебного предмета в школьном плане. 
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2. Тематическое планирование, включающее цели и задачи курса, название и 
содержание тем, количество часов, отведённых на каждую тему, метапредметные 
результаты. 

3. Календарно-поурочное планирование, содержащее: 
 номер урока 
 тему урока 
 предметные результаты, отражающие общие цели образования; формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 
обучающихся средствами различных предметов.                                     

 Характеристика деятельности обучающихся (учебно-познавательные, учебно-
практические задачи) 

 Формы контроля 
 Домашнее задание 
 Дата 

      4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

5. Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных 
ресурсов. 

 (Учебные  программы  по предметам: «Русский язык», «Литература», «Английский  
язык», «Французский язык», «Немецкий язык», «История », «Обществознание», 
«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»,  
«Основы безопасности жизнедеятельности»). 

 

 

 
 

 

 

2.3.Программа воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования 

 
 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  ОУ 

 Учебный план реализует основную образовательную программу основного общего 
образования,  определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 
разработки 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, курсы  по классам и учебным годам. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.           
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более  6020 часов. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 
предметных областей: 
 русский язык и литература (русский язык, литература); 
 родной язык и родная литература (родной язык и родная литература) 
 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история; обществознание, 

география); 
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
 основы духовно-нравственной культуры народов России 
 естественно - научные предметы (биология); 
 искусство (музыка, изобразительное искусство);  
 технология (технология); 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 

Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» 
могут быть включены в учебный план в соответствии с запросом обучающихся и их родителей 
(законных представителей), т.к. учебный план предусматривает возможность введения учебных 
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся и их 
родителей (законных представителей), в том числе этнокультурные. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 
Согласно Письма директора департамента государственной политики в сфере общего      
 образования от 25.05.2015. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 
введён предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час в неделю.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 
их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов 
может быть организована, в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 
34 недели (5-9 классы).  

Режим работы - 5-дневная  учебная неделя.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
1.1.Учебный план основного общего образования 

 

 
 

 

Обязательные 

предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Классы и количество часов неделю 

      

7а 

 

7б 

угл. 

рус. 

 

7в 

 

 

8а 

 

8б 

угл. 

рус. 

 

9а 

 

 

9б 

 

Русский язык и 
литература 

 
Русский язык и 
литература на 
родном языке 

 
Иностранные 

языки 

Русский язык      4 4 4 3 3 4 4 

Литература      2 2 2 2 2 3 3 

Родной (русский) 
язык 

     1 1 1 1 1 0,5 0,5 

Родная  (русская) 
литература 

          0,5 0,5 

Иностранный язык 
(английский) 

     3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык 

     1 1 1     

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

     2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание      1 1 1 1 1 1 1 

География      2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика             

Алгебра      3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия      2 2 2 2 2 2 2 

Информатика      1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

            

Естественно 
научные 

предметы 

Физика      2 2 2 2 2 3 3 

Химия         2 2 2 2 

Биология      2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка      1 1 1 1 1   

 Изобразительное 
искусство 

     1 1 1     

Технология Технология      2 2 2 1 1   

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура      2 2 2 2 2 2 2 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

        1 1 1 1 

Всего часов в обязательной части      32 32 32 31 32 32 32 

Курс по русскому языку         1 1 1 1 

Курс по математике         1    

Всего часов в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

        2 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка 

при 5-дневной  

учебной неделе 

     32 32 32 33 33 33 33 

 

 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 
Календарный план воспитательной работы ООО 



 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы на 

ступени основного общего образования. 

3.2.1. Психолого-педагогические:  психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся  осуществляется педагогом-психологом, педагогами, работающими в 5-9 
классах. Психолого-педагогические условия обеспечивают преемственность содержания и 
форм организации образовательного процесса (начальное общее образование и основное 
общее образование); учёт специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
родителей и обучающихся; вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса; диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения; вариативность форм психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
3.2.2.Материально-технические: в школе имеется 36 оборудованных учебных 
кабинетов.  Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленном за каждым 
классом кабинете. Обучение с 5-го класса осуществляется по кабинетно-классной 
системе. Учебные помещения имеют рабочую зону обучающихся (размещение учебных 
столов), рабочую зону учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий 
и ТСО. Все кабинеты оборудованы по требованиям, предъявляемым ФГОС. 

Все учебные кабинеты обеспечены картами, таблицами, моделями, 
демонстративными материалами по своим профилям. 

Для учебных занятий и внеурочных мероприятий могут быть использованы: 
- спортивный зал площадью кв.м., помещение для хранения лыж, раздевалки для 
мальчиков и девочек. 
- библиотека с автоматизированным рабочим местом библиотекаря (с выходом в 
Интернет), в ней предусмотрены читательские места. 

Школьная столовая оборудована всем необходимым технологическим, 
холодильным и электрооборудованием, кухонной и столовой посудой. 
- обеденный зал на 100 посадочных мест, в школьной столовой имеются следующие цеха: 
горячий, мясо-рыбный, овощной, кондитерский, моечная для посуды, кладовая. 

Школа имеет школьный автобус  для подвоза обучающихся. 
В школе оборудованы и лицензированы медицинский и процедурный кабинеты. 
К сети Интернет подключены все компьютеры, в том числе ученические 

компьютеры в кабинете информатики.  
3.2.3.Информационные: информирование коллектива педагогов, родителей, учащихся о 
функционировании и развитии школы на собраниях, сайте школы. 
 Обоснование необходимых изменений в имеющихся  условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения. 

 Кадровые: обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 
режима; подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 
курсовая переподготовка педагогов. 
Материально-технические: подключить  к Internet компьютеры классов; 
обеспечить  учебными пособиями обучающихся  в соответствии с учебными 
программами. 
Организационные: подготовить условия для работы с индивидуальными картами 
развития обучающихся. 
Организация и контроль  состояния системы условий. 

 Координация и контроль   состояния системы условий осуществляется 
администрацией школы: 

-анализ выполнения плана действий по реализации Программы 
-осуществление тематического, текущего, персонального и предупредительного 

контроля  деятельности педагогов и обучающихся. 


