


Целевой раздел ООП ООО

Пояснительная записка.
ООП ООО является основным документом, определяющим содержание

общего образования, а также регламентирующим образовательную
деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при
учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части
программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Целями реализации ООП ООО являются:
организация учебного процесса с учётом целей, содержания и

планируемых результатов основного общего образования, отражённых в
ФГОС ООО;

создание условий для становления и формирования личности
обучающегося;

организация деятельности педагогического коллектива по созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных
обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в
особом внимании и поддержке.

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО
предусматривает решение следующих основных задач:

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;



обеспечение преемственности основного общего и среднего общего
образования;

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися;

обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий
и других, организацию общественно полезной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды
образовательной организации;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
социальной среды Кирово-Чепецкого района, г. Кирова, области для
приобретения опыта реального управления и действия;

организация социального и учебно-исследовательского проектирования,
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;

создание условий для сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.

ООП ООО учитывает следующие принципы:
принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях,

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам
и условиям обучения на уровне основного общего образования;



принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования
образовательной организации ООП ООО характеризует право получения
образования на родном языке (русском) и отражает механизмы реализации
данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,
контроль и самоконтроль);

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и
интересами с учетом мнения родителей (законных представителей)
обучающегося;

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности
к саморазвитию и непрерывному образованию;

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета
специфики изучаемых учебных предметов;

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов
освоения образовательной программы;



принцип здоровьесбережения: при организации образовательной
деятельности не допускается использование технологий, которые могут
нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся,
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.
Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий
соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и
нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января
2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными
постановлением Главного государственного санитарного врача Россйской
Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558),
действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до
1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности
обучающихся. Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять
учебных лет не составляет менее 5058 академических часов и более 5848
академических часов в соответствии с требованиями к организации
образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе,
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.



В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том
числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы
основного общего образования в порядке, установленном локальными
нормативными актами образовательной организации.

Планируемые результаты освоения ООП ООО.
Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют

современным целям основного общего образования, представленным во
ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных
достижений обучающегося.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП
ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе
в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-
нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического
воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального



благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание
ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.

Метапредметные результаты включают:
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных
учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину
мира) и универсальных учебных действий (познавательные,
коммуникативные, регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной
практике;

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении
индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с
учетом назначения информации и ее целевой аудитории.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и
отражают способность обучающихся использовать на практике
универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:

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

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые
исследовательские действия, работать с информацией.

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



Овладение регулятивными универсальными учебными действиями
включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального
интеллекта.

Предметные результаты включают:
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления;

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе
при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на

применение знаний и конкретные умения;
определяют минимум содержания гарантированного государством

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого
учебного предмета;

определяют требования к результатам освоения программ основного
общего образования по учебным предметам;

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП ООО.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются: ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательной организации являются:



оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых исследований муниципального, регионального и
федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических
работников как основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как
основа аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают требования ФГОС ООО.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику;
текущую и тематическую оценку;
итоговую оценку;
промежуточную аттестацию;
психолого-педагогическое наблюдение;
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
Внешняя оценка включает:
независимую оценку качества подготовки обучающихся;
итоговую аттестацию.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в
оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых



выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.

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

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней
достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения
обучения и усвоения последующего учебного материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется через:

оценку предметных и метапредметных результатов;
использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой
оценки; использование контекстной информации (об особенностях
обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических,
исследовательских, творческих работ, наблюдения;

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,
самооценка, взаимооценка);

использование мониторинга динамических показателей освоения
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием
информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через
оценку достижения планируемых результатов освоения основной



образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС
ООО.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выносится
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации и образовательных систем разного уровня.

Во внутреннем мониторинге используется оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся
в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального,
муниципального уровней и уровня образовательной организации; в
соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной
организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся,
формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за
результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор профессии.

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения
планируемых результатов освоения ООП ООО, которые отражают
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается
комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной
деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является
овладение:

познавательными универсальными учебными действиями (замещение,
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические
операции, включая общие приёмы решения задач);



коммуникативными универсальными учебными действиями
(приобретение умений учитывать позицию собеседника, организовывать и
осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими
работниками и сверстниками, передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные
мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером);

регулятивными универсальными учебными действиями (способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего
мониторинга.

Формы оценки:
для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на

межпредметной основе;
для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании

с письменной (компьютеризованной) частью;
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка
процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных
учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с
периодичностью не менее чем один раз в два года.



Групповые или индивидуальные учебные исследования и проекты
(далее – проект) выполняются обучающимся в рамках курса внеурочной
деятельности «Проектная деятельность» с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей
знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
Результатом проекта является одна из следующих работ:
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и
другие);

художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
отчётные материалы по социальному проекту.

В КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» сложилась практика
реализации проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в
урочной, так и во внеурочной деятельности, которая позволила в новых
образовательных условиях (введение ФГОС) выстроить следующую модель:
Класс Проектная

деятельность
Защита

проекта

Формы

организации

Кол-во

часов

7
классы

Групповые (в
основном социальные
и творческие) проекты

Публичная Реализация
проекта

34

8
классы

Групповые проекты Публичная Участие в
конкурсах
(муниципальный,
областной,

34



всероссийский)

9
классы

Индивидуальный
проект

Публичная конференция 34

В 7-8 классе обучающиеся обобщают полученные теоретические и
практические знания. Цель – теоретическая и практическая подготовка
учащихся к выполнению конкретных видов проектной работы (включая
итоговый проект за курс основной школы). При этом программа занятий
предполагает минимум теории и максимум деятельности обучающихся по
проектам.

В 9 классе учащиеся создают индивидуальный итоговый проект
предметного или межпредметного характера.

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием)
представлена в виде следующего алгоритма:

1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий;
2) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения

предыдущих заданий и определением для каждого ученика уровня сложности,
ниже которого он не может выбирать;

3) определение порядка и времени консультаций и собеседований в
соответствии с этапами работы;

4) защита работы. Защита проекта может быть организована перед
руководителем проекта (режим зачёта), группой педагогов (режим
собеседования); в сети (используя для этого телекоммуникационные
средства); с рецензентом или их группой во всех вышеуказанных вариантах.

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-
исследовательских работ.

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-
исследовательских работ осуществляется посредством выявления
соответствия работ единой системе требований к их содержанию,
оформлению и защите в установленные ОО сроки.

Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследования
Технические требования определяют объём материалов; размер и тип

шрифта, межстрочный интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ
первой строки абзаца, формат и содержание заголовков, данных руководителя;
год и место создания проекта.

В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики,
диаграммы и схемы, дополняющие содержание тезисов.

Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки
на имеющиеся аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в



ходе выполнения; новизну проекта или учебного исследования; полученный
результат.

Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного
текстового файла на цифровом носителе. Файл должен иметь название
«Тезисы к проекту (название), фамилия и инициалы автора, класс».

Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований
Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления

и формы должны иметь описательную часть с определённой структурой:
титульный лист, паспорт проекта или план работы, оглавление, введение,
основная часть, заключение, список используемой литературы, указатель
полных адресов ссылок на используемые материалы из Интернета, перечень
приложений.

На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, название работы,
образовательная организация, класс; Ф.И.О. руководителя и его должность.

Технические требования должны определять: объём текста, размер шрифта,
размеры межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер
отступа первой строки абзаца, требования к иллюстративному материалу.

Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются
особенностями каждого типа проекта.

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных
работ осуществляется по системе единых требований.

Критерии оценки выполнения проектных и
учебно-исследовательских работ
Оценка информации в проектах:
- целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая);
- связность (логическая, формально-языковая);
- структурная упорядоченность;
- завершённость (смысловая и жанрово-композиционная);
- оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная).
Оценка проектов, представленных только в виде текста:
1. Общая оценка:
- соответствие теме;
- глубина и полнота раскрытия темы;
- адекватность передачи первоисточников;
- логичность, связность;
- доказательность;
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части,

заключения, их оптимальное соотношение);



- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования,
сноски и т. д.);
- культура письменной речи.
2. Оценка введения:
- наличие обоснования выбора темы, её актуальности;
- наличие сформулированных целей и задач работы;
- наличие краткой характеристики первоисточников.
3. Оценка основной части:
- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;
- наличие заголовков к частям текста и их удачность;
- проблемность и разносторонность в изложении материала;
- выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование;
- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.
1. Оценка заключения:
- наличие выводов по результатам анализа;
- выражение своего мнения по проблеме.
Оценка исследовательской деятельности в проекте:
- выявление и постановка проблемы исследования;
- формулирование гипотез и пробных теорий;
- планирование и разработка исследовательских действий;
- сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов,

наблюдений, доказательств);
- анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации;
- сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка;
- выводы;
- постановка новой проблемы как результат проведённого исследования;
- объективная научная новизна.
Оценка прикладных результатов проекта:
- актуальность проекта для заявленного потребителя;
- соответствие результатов поставленной цели;
- соответствие выполненных задач поставленной цели;
- оптимальность выбранных действий;
- продуманность структуры (составных частей и их последовательности)

проекта;
- чёткость распределения функций каждого участника (если авторов

несколько);



- оформление результатов — конечного продукта в соответствии с
современными требованиями к данному виду продуктов;
- наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов,

рецензирования и т. п.);
- объективная новизна (оригинальность, авторский характер);
- масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным

потребителям и т. д.).
Оценка уровня использованных в проекте технологий:
- использование современных и усовершенствованных технологий при

создании проекта;
- использование древних, восстановленных технологий при создании

проекта;
- использование оригинальных, авторских технологий;
- трудоёмкость проекта;
- экономичность проекта;
- уровень профессионального мастерства.

Оценка художественного исполнения проекта:
- соответствие форматам и предъявленным требованиям;
- авторский стиль и (или) оригинальность;
- композиция и сочетания;
- узнаваемость и понятность;
- глубина художественного замысла.
Оценка цифровых технологий в проекте:
- удобство инсталляции;
- дизайн и графика;
- дружественность интерфейса;
- функциональные возможности;
- оптимальность использования ресурсов.
Критерии оценки защиты
Оценка доклада (выступления):
- свободное владение темой проекта (реферата);
- монологичность речи;
- знание технологий, использованных для создания работы;
- взаимодействие с содокладчиком (при его наличии);
- артистизм и способность увлечь слушателей выступлением.
Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов:
- наглядность;
- использование современных демонстрационных средств;



- композиционная сочетаемость с докладом;
- оригинальность.
Порядок начисления баллов
За каждый критерий может быть начислено определённое количество

баллов с указанием минимального и максимального итогового значения.
Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют

итоговый результат, на основании которого составляется рейтинг учебно-
исследовательских и проектных работ.

Порядок перевода набранных баллов в пятибалльную систему определяется
от максимального количества баллов за данный вид проекта, набранного
учащимися в текущем учебном году.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся при выполнении индивидуального проекта, учебно-
исследовательской деятельности.

Выпускник научится:
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены

путём научного исследования; отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;

применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;



видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное

исследование, учебный и социальный проекты;
использовать догадку, озарение, интуицию;
использовать такие математические методы и приёмы, как перебор

логических возможностей, математическое моделирование;
использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;

использовать некоторые приёмы художественного ' познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в основном соответствуют результатам освоения
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования, но имеют и ряд специфических
отличий за счёт создания учениками личной продукции и индивидуальных
интеллектуальных открытий в конкретной области.

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся являются:
- самоопределение в области познавательных интересов;
- умение искать необходимую информацию в открытом,

неструктурированном информационном пространстве с использованием
Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталогов библиотек;
- умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать

специфические знания для выполнения условий проекта или учебного
исследования;



- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи
для решения проблемы;
- умение определять продукты и результаты деятельности;
- владение специальными технологиями, необходимыми в процессе

создания итогового проектного или исследовательского продукта;
- умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием

проблемы или на конкретный результат;
- умение представлять и продвигать к использованию результаты и

продукты проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Проект оценивается по критериям сформированности:
познавательных универсальных учебных действий, включающих

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск
и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и
реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
макета, объекта, творческого решения и других;

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;

регулятивных универсальных учебных действий: умение
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной
деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях;

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики
содержания предметных областей, включающих конкретные учебные
предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на
успешное обучение.



При оценке предметных результатов оцениваются достижения
обучающихся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале с использованием способов действий, отвечающих
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также
компетентностей, соответствующих направлениям функциональной
грамотности.

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим
работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и
итогового контроля.

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в
приложении к ООП ООО.

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному
предмету включает:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно
(письменно), практика);

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные
оценочные процедуры);

график контрольных мероприятий.
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного
общего образования.

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на
уровне основного общего образования и является основой для оценки
динамики образовательных достижений обучающихся.



Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе:
средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами,

логическими операциями.
Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов.
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение
обучающегося в освоении программы учебного предмета.

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную
оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих
проблем в обучении.

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

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы
продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса.

При тематической оценке оценивается уровень достижения
тематических планируемых результатов по учебному предмету.

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры:
стартовая диагностика;
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;



оценка уровня функциональной грамотности;
оценка уровня профессионального мастерства педагогического

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися
проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных
заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются
решением педагогического совета образовательной организации. Результаты
внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или)
для повышения квалификации педагогического работника.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению в Корпусе. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 7-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для
оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются:
структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение
универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности
к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей
оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и



особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые
(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему
накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных
Министерством 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
ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической
оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности учащегося, направленности, широты или
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным
учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе –
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор
работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в



течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные
в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.
Характеристика ученика - одна из форм отражения уровня достижения
результатов освоения основной образовательной программы. Характеристика
готовится на основании:
· объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне основного образования,
· портфолио выпускника;
· экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
·отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
·даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных
проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его
родителей (законных представителей).

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 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. Процедуры ВСОКО (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 трех 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 путем

· оценки трех 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.).

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации и образовательных систем
разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной



деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, которые представлены в междисциплинарной программе
развития универсальных учебных действий Формирование метапредметных
результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной
деятельности.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности,
ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Деятельность администрации школы и педагогического коллектива,
направленная на оценку уровня достижений метапредметных результатов
отражается в программе развития УУД, рабочих программах учителей и в
приложении к образовательной программе – плане-графике проведения
оценочных процедур в рамках ВСОКО.

«Оценка метапредметных результатов»

Класс стартовая
диагностика

итоговая аттестация итоговая аттестация
(год)

VI — Защита индивидуальной проектной
работы по биологии, литературе.
Презентация портфеля достижений
учащегося

Итоговая комплексная
контрольная работа на
основе теста.



VII Комплексная
контрольная
работа.

Защита индивидуальной проектной
работы по физике, обществознанию.
Презентация портфеля достижений
учащегося

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным

предметом. Критерии и процедуры оценки достижения предметных
результатов планирует педагог-предметник в процессе составления рабочих
программ.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС
ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.

К каждой рабочей программе по дисциплинам учебного плана и курсам
внеурочной деятельности прилагаются контрольно-измерительные
материалы. Они позволяют оценить достижение обучающимися предметных
образовательных результатов, включая действия с предметным содержанием.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки (итоги оценки
фиксируются в классном журнале), а также администрацией
образовательной организации в ходе реализации ВСОКО.

«Оценка предметных результатов»
Класс стартовая

диагностика
текущий тематический
контроль

промежуточная
аттестация
(полугодие)

итоговая (за
год)
аттестация



VII Итоги
предметных
контрольных
работ за VI
класс

по русскому,
литературе,
иностранному языку:
диктанты и изложения,
сочинения на заданную
тему, сочинения на
произвольную тему,
аудиозаписи
монологических и
диалогических
высказываний, «дневники
читателя»,
иллюстрированные
«авторские» работы
детей, интегративное
эссе, материалы их
самоанализа и рефлексии
и т. п.;

Комплексная
контрольная
работа

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования являются основой для оценки
деятельности организации.

Система оценивания образовательных результатов

Компонент
ы системы
оценивания

Объект оценивания
Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

Форма Персонифицированны
е количественные

Персонифицированны
е качественные

Неперсонифицированны
е качественные

Средства
фиксации
результатов
оценки

Классные журналы,
справки по ВШК

Экспертные листы
педагогов,
специалистов и
родителей
Листы наблюдений
классных
руководителей,
воспитателей,
педагогов
Портфолио

Дневники наблюдений
классных
руководителей,
воспитателей,педагогов
Характеристики
Портфолио

Методы
оценивания

Стандартизированные
устные и письменные
работы, устные и
письменные опросы,
практические работы,
творческие работы,
проекты и оценка
индивидуальных
достижений
обучающихся

Письменные работы
на межпредметной
основе, практические
работы,
наблюдения, анализ,
экспертная оценка
(проекты,
творческий экзамен
и т.д.), портфолио,
учёт
индивидуальных

Психологические
диагностики,
анкетирование,
наблюдение, анализ,
портфолио,
оценка индивидуальных
достижений
обучающихся



достижений
обучающихся

Формы оценки достижений планируемых результатов
в условиях освоения ООП ООО

Формы
оценивания

Время проведения Содержание

Наблюдение В течение года Метод сбора первичной информации
путем фиксации заранее выделенных
показателей какого-либо аспекта
деятельности всего класса или
одного ученика.

Стартовая
диагностическая
работа

Сентябрь Определяет актуальный уровень
знаний, необходимый для
продолжения обучения, а также
намечает «зону ближайшего
развития» и предметных знаний,
организует коррекционную работу в
зоне актуальных знаний

Проверочная
работа

Проводится на входе и
выходе темы при освоении
способов действия/средств
в учебном предмете.
Количество работ зависит
от количества учебных
тем.

Направлена на проверку
пооперационного состава действия,
которым необходимо овладеть
учащимся в рамках решения учебной
темы (раздела).

Самостоятельная
работа

Не более 1-2 раз в теме.
(Количество работ зависит
от количества учебных
тем)

Направлена на возможную
коррекцию результатов темы
обучения

Контрольная
работа (текущие и
промежуточные)

Проводится после
изучения темы (раздела).
Количество работ зависит
от количества тем в году.

Проверяется уровень освоения
учащимися предметных
способов/средств действия.

Защита проекта
или
исследовательской
работы

Зависит от целей
проведения.
Обучающая (2-3- раза в
год), формирующая (2 раза
в год) или
диагностирующая (в конце
учебного года)

Оценка достижения планируемых
метапредметных результатов
проектной и исследовательской
деятельности

Итоговая
комплексная
работа

Конец учебного года Оценка достижения планируемых
результатов по «Программе развития
универсальных учебных действий»

ГИА Конец уровня ООО Оценка достижений предметных
результатов

Предъявление
достижений

Май Презентация портфолио, в ходе
которой осуществляется



ученика за год
(защита
портфолио)

качественная оценка личностных
достижений самим обучающимся, на
основе критериев анализируются
результаты учебного года,
формулируются задачи на
следующий учебный год.

Организация и содержание оценочных процедур, обеспечивающих
оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения ООП ООО

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки

Вид планируемого
результата

Формы оценки
Внутренняя оценка Внешняя оценка

· личностные
· метапредметные
· предметные

· стартовая диагностика
· текущая и тематическая
оценка
· портфолио
· внутришкольный
мониторинг
образовательных
достижений

· промежуточная и
итоговая аттестация
обучающихся

· государственная
итоговая аттестация
обучающихся;
· исследования в
рамках независимой оценки
качества образования
(всероссийские
проверочные работы, НИКО
и т.п.);
· мониторинговые
исследования
регионального и
федерального уровней;
· участие и результаты
олимпиад и конкурсов.

II Содержательный раздел
Рабочие программы учебных предметов:
Рабочая программа География
Рабочая программа Изобразительное искусство
Рабочая программа Литература
Рабочая программа Алгебра
Рабочая программа Английский язык
Рабочая программа Биология
Рабочая программа Физика
Рабочая программа Геометрия
Рабочая программа Информатика
Рабочая программа История

https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Geografiya_7_9_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Izobrazitel_noe_iskusstvo.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/literatura_7_9_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Algebra_7_9_klass_baza.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Angliyskiy_yazyk_7_9_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Biologiya_7_9_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Fizika_7_9_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Geometriya_7_9_klass_baza.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Informatika_7_9_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Istoriya_7_9_klass.pdf


Рабочая программа Вероятность и статистика
Рабочая программа Обществознание
Рабочая программа Русский язык
Рабочая программа Музыка
Рабочая программа Основы безопасности и защиты Родины
Рабочая программа Труд
Рабочая программа Физическая культура
Рабочая программа Химия

Программа развития универсальных учебных действий при получении
основного общего образования
Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного
общего образования (далее - Программа) направлена на:
- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего
потенциала основного общего образования;
- повышение эффективности освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний
и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных
предметных областях, научном и социальном проектировании,
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной
деятельности;
- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и
проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной
презентации обучающимися результатов исследования, предметного или
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной,
личностно и (или) социально.
Программа обеспечивает:

https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Veroyatnost_i_statistika_7_9.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Obschestvoznanie_7_9_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/russkiy_yazyk_7_9_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Muzyka_7_8_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Osnovy_bezopasnosti_i_zaschity_Rodiny_7_9.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Tehnologiya_trud_7_8_klass.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Fizicheskaya_kul_tura_7_9_klass_2_.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Himiya_8_9_klass.pdf


- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и
самосовершенствованию;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных
действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного,
личностного и познавательного развития обучающихся;

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
олимпиады, научные общества, научно-практические конференции,
олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия
со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне
общего пользования, включая владение информационно-
коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований Стандарта
Цель:
- обеспечение организационно-методических условий для реализации
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем,



чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
Задачи:

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;

- формирование у обучающихся способности к саморазвитию и
самосовершенствованию;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;

- формирования опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях
для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
олимпиады, научные общества, научно-практические конференции,
олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия
со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий па уровне



общего пользования, включая владение информационно коммуникационными
технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением
безопасного использования средств информационно коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.

Программа является основным документом, направленным на реализацию
требований Стандарта и является составной частью ООП ООО КОГОАУ
«Кировский кадетский корпус». Направлена на конкретизацию требований
ФГОС основного общего образования к достижению метапредметных и
личностных результатов применительно к особенностям образовательного
процесса в ОО и служит основой для разработки рабочих программ всех
учебных предметов, курсов. Цели и задачи Программы концептуально
определяют основные направления ее реализации.

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса

Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е.
умения учиться.

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.



А.Г. Асмолов, Т.В. Василенко, А.В. Федотова выделяют следующие
функции УУД:

– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;

– создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; –
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области;

Характеристика УУД раскрывает, классифицирует, систематизирует и
полностью соответствует перечисленным в стандарте требованиям к
результатам освоения обучающимися ООП ООО.

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях
Л.1. самоопределение;
Включает в себя способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию, профессиональное самоопределение, формирование
различных аспектов идентичности: жизненной, личностной, социальной,
гражданской,
Характеристиками сформированной личностной идентичности являются:
- усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений

личности к окружающему миру;
- чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным

Я независимо от изменений Я и ситуации;
- способность личности к полноценному решению задач, возникающих

на каждой из возрастных стадий развития.
В подростковом возрасте формируется социальная идентичность личности –
осознание своей принадлежности к социальной группе и соответственно



принятие значимых для референтной группы ценностей, норм и правил,
которая реализуется на разных уровнях:
- общественной жизни (участие в общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей);
- социальных сообществ (освоение социальных норм, правил поведения, ролей
и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества);
- школы (участие в школьном самоуправлении);
- семьи (осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи);
Российская гражданская идентичность включает:
- патриотизм, уважение к Отечеству;
- осознание своей этнической принадлежности,
- знание истории, языка, культуры своего народа, своего края;
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
- чувство ответственности и долга перед Родиной.
Обучающийся сможет:
·идентифицировать себя в качестве гражданина России,
·понимать ценности многонационального российского общества,
·уважительно относиться к истории, культуре, религии, традициям, языкам,

ценностям народов России и народов мира,
·проявить способность к осознанному выбору и построению дальнейшей

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений,
·участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах

возрастных компетенций,
·осознавать значение семьи в жизни человека и общества,



·принять ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи,
·понимать ценности созидательного отношения к окружающей

действительности, социального творчества, продуктивной организации
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, «другого»
как равноправного партнера,
·реализовать собственный лидерский потенциал.
Л.2. смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществляется. Включает:
- формирование ответственного отношения к учению,
- мотивацию к обучению и познанию,
- устойчивый познавательный интерес;
- уважительное отношение к труду;
- целостное мировоззрение.
Обучающийся сможет:

· ответственно относиться к учению;
· уважительно относиться к труду,
· проявлять познавательный интерес,
· сформировать целостное мировоззрение,

Л.3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Включает:
- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора,
- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и
ответственное отношение к собственным поступкам.



Обучающийся сможет:
· уважительно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению,

культуре, языку, вере, гражданской позиции,
· решать моральные проблемы на основе личностного выбора,
· осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам,
· знать основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в

культурных традициях народов России.
Л.4. другие личностные
- коммуникативная компетентность (в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности);
Обучающийся сможет:

· вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
- ценность здорового и безопасного образа жизни (усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах);
Обучающийся сможет:

· принять ценности здорового и безопасного образа жизни;
· применять правила индивидуального и коллективного безопасного поведения

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
· применять правила поведения на транспорте и на дорогах.

- основы экологической культуры (соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях);
Обучающийся сможет:

· иметь опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (исследование природы,



сельскохозяйственный труд, художественно-эстетическое отражение
природы, туризм, природоохранная деятельность).
- эстетическое сознание (освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера).
Обучающийся сможет:

· понимать художественные произведения,
· проявлять эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего

мира;
· активно относиться к традициям художественной культуры как смысловой,

эстетической и личностно-значимой ценности.
Метапредметные УУД
М.Р. Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности.
К ним относятся:
- целеполагание как умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Целеполагание – это предвосхищение в сознании результата, на
достижение которого направлено действие.
Обучающийся сможет:

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и

существующих возможностей;
· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели

деятельности;



· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
- планирование – умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Планирование как
регулятивное умение представляет собой составление последовательности
действий, которые должны привести к цели. Поэтому планирование тесно
связано с целеполаганием. Грамотно составленный план должен содержать:
формулировку цели; описание последовательности действий (как мы хотим
добиться цели?); сроки выполнения (когда?); содержание работы (что будем
делать?); объем работы (сколько будем делать?); методы (какими способами
будем делать?).
Планирование тесно связано с прогнозированием. Прогнозирование -
предвосхищение будущего, основанное на вероятностной структуре прошлого
опыта и информации о наличной ситуации. Прошлый опыт и наличная
ситуация дают основание для создания гипотез о предстоящем будущем,
причем каждой из них приписывается определенная вероятность.
Обучающийся сможет:

· определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;

· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;

· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;



· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.

- контроль и коррекция как умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
·определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
·систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии

планируемых результатов и оценки своей деятельности;
·отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
·оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или

отсутствия планируемого результата;
·находить достаточные средства для выполнения учебных действий в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
·работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;



·устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
·сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно.

- оценка-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения. Учебное действие оценки формируется
на операциональной основе контроля учебной деятельности. Структура
действия оценки включает следующие компоненты: объект оценки, критерий
оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки, отображение в
знаково-символической форме результата оценивания. Оценка выполняет
функцию предоставления сведений учащемуся об успешности его учебной
деятельности.
Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности
являются:
— постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности;
— предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их
результаты; способы учебного взаимодействия; собственные возможности
осуществления деятельности;
— организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности
на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений;
— формирование у ученика установки на улучшение результатов своей
деятельности;
— формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и
самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной
оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин
неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы
успешное выполнение учебной задачи.



Обучающийся сможет:
·определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной

задачи;
·анализировать и обосновывать применение соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
·свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
·оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
·обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
·фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных

результатов.
- саморегуляция - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.
Обучающийся сможет:

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта
учебной деятельности;

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной



напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической
реактивности).
Регулятивные УУД соотносимы с компонентами структуры учебной
деятельности, которые осваиваются учащимися постепенно. К концу обучения
в начальной школе учащиеся могут освоить планирование, контроль и оценку
на уровне самостоятельного выполнения действия. Задача обучения в 7
классах – формирование полной структуры учебной деятельности.

М.П. Познавательные УУД включают общеучебные и логические учебные
действия.
М.П.1. Общеучебные универсальные действия
М.П.1.а. знаково-символические действия:
Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами
наибольшее применение в обучении в начальной школе имеет моделирование.
Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия:
- преобразование объекта из чувственной формы в модель (схему, таблицу),
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая);
- преобразование модели (схемы, таблицы) с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
- применение модели (схемы, таблицы) для решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
· обозначать логические связи между предметами и/или явлениями с помощью

знаков в схеме;
· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;



· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм.
М.П.1.б. смысловое чтение;
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Цель
смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это
внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа
текста.
Обучающийся сможет:
·находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей

деятельности);
·ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст;
·устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
·резюмировать главную идею текста;
·преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
·критически оценивать содержание и форму текста.



М.П.1.в. ИКТ-компетенции включают:
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
- развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;
Обучающийся сможет:

· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,

словарями;
· формировать множественную выборку из поисковых источников для

объективизации результатов поиска;
· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

М.2.2. Логические универсальные действия формируются сначала на простых
житейских примерах, а затем на учебном материале. Усложнение учебного
материала может приводить к возникновению затруднений в применении
логических УУД. Последовательность формирования логических действий:
выполнение действия – понимание смысла действия – перенос действия на
новый учебный материал.
Логика формирования логических действий:

1) понятие признак, свойство;
2) умение выделять в предметах различные свойства;
3) выделение в предметах множество различных свойств;
4) формирование понятия об общих и отличительных признаках предметов,

обобщение;
5) выделение основания для сравнения (одного из существенных признаков);
6) сопоставление объектов по данному основанию (качественному,

количественному);
7) непосредственное сравнение;
8) опосредованное сравнение (с помощью меры);



9) понятие существенный признак;
10) отличие в предметах существенных (важных) свойств, с точки зрения

определенного понятия, от свойств несущественных (неважных),
второстепенных (если изменить несущественные свойства, предмет будет
относиться по-прежнему к тому же понятию, а если изменить существенное
свойство, предмет становится другим - прием изменения свойств);

11) понимание, что любое существенное свойство является общим для
данного класса предметов, но далеко не всякое общее их свойство является
существенным;

12) умение выводить следствия из факта принадлежности предмета к
данному понятию. Это действие связано с понятием необходимых свойств
предмета - прием выведения следствий должен быть введен в начальной
школе, а формирование его должно продолжаться во всех последующих
классах;

13) понятия необходимый признак и признак достаточный. (В исследовании
Г.И. Харичевой обучающимся седьмых классов были предложены
специальные задания, выполнение которых предполагает понимание
характера признаков - необходимые, достаточные, необходимые и
одновременно достаточные. Вот одно из этих заданий. Известна теорема:
диагонали ромба взаимно перпендикулярны. Следует объяснить, какая из двух
формулировок этой теоремы справедлива: а) если четырехугольник - ромб, то
его диагонали взаимно перпендикулярны; б) если диагонали
четырехугольника взаимно перпендикулярны, то данный четырехугольник
есть ромб». Задание: докажите, какие из данных слов - «краснота», «камни»,
«большой», «гвоздь» - являются прилагательными, а какие не являются).
Затруднения возникают даже у 8 кл., хотя сами понятия могут быть усвоены
уже в начальной школе;

14) необходимые, достаточные, необходимые и одновременно достаточные
признаки;



15) установление наличия у предмета системы необходимых и достаточных
признаков;

16) подведения под понятие (а) обучающиеся должны научиться выделять
понятие, под которое требуется подвести данный объект. Рассмотрим случай
подведения равностороннего треугольника под понятие равнобедренный
треугольник. Последнее и будет таким понятием; б) надо установить, при
каких условиях данный объект может относиться к данному понятию. В
нашем случае: при каких условиях треугольник может быть равнобедренным);

17) предмет относится к данному понятию в том и только в том случае, когда
он обладает всей системой необходимых и достаточных признаков - признаки
связаны союзом «и - и» (конъюнктивная структура понятия);

18) признаки связанны союзом «или - или» (дизъюнктивная структура
признаков). Для отнесения предмета к данному классу предметов достаточно
наличия лишь одного из указанных признаков (задачи:«Я тебе мать, а ты мне
не дочь», «У двух зрячих есть слепой брат, но у него нет братьев» и т.п.
нередко относят к головоломкам);

19) понимание видо-родовых отношений (дети 6 лет способны понять видо-
родовые отношения);

20) определения понятия - видовое понятие обязательно обладает всеми
свойствами родового, а родовое является следующей ступенью обобщения.
При этом следует отметить, что в определение входят только необходимые и
одновременно достаточные признаки - логической структурой определений;

21) отношения соподчинения (лиственные, хвойные = деревья);
22) прием выведения следствий с соблюдением требований закона

контрапозиции (одно и то же следствие может быть связано с разными
основаниями, и поэтому от наличия следствия нельзя переходить к
утверждению наличия основания). Умение правильно делать выводы надо
формировать с первого класса. (Для этого учитель может использовать такие
задания: «Ребята, вы хорошо знаете, что зимой березки стоят без листьев. Если
вы увидели березку без листьев, можете вы сказать, что на улице зима?»);



23) форма «если, то» - связь основание-следствие, устанавливать причинно-
следственные связи;

24) форма «если, то» - условная связь. Например, «если я закончу работу
пораньше, то прочитаю эту книгу». В случае условной связи такого
обязательного следования нет;

25) классификация (входят такие действия, как выбор критерия для
классификации; деление по этому критерию всего множества объектов,
входящих в объем данного понятия; построение иерархической
классификационной системы);

26) строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии)

27) доказательство методом от противного (построен на нескольких
простых действиях: дихотомической классификации, выведении следствий,
на понятии необходимых свойств).
Обучающийся сможет:

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;

· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

· выделять явление из общего ряда других явлений;
· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;



· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);

· выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
К логическим познавательным УУД можно отнести формирование и развитие
экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:

· определять свое отношение к природной среде;
· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых

организмов;
· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на

действие другого фактора;
· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по

защите окружающей среды;



· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
М.К. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность.
К коммуникативным действиям относятся:
М.К.1. Организация учебного сотрудничества:
Включает умения:

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;

- планирование общих способов работы;
- работать индивидуально и в группе;
- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия

(деловое лидерство);
- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования

позиций и учета интересов;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;



- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
М.К.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации включает:

- использование адекватных языковых средств для отображения в форме
речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных
составляющих внутреннего мира;

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;

- речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания
совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки
(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной
деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации
– процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных
действий и понятий;

- использование речи для планирования и регуляции своей деятельности;



- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной
форме;

- владеть монологической контекстной речью в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Обучающийся сможет:

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с

использованием необходимых речевых средств;
· использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения

смысловых блоков своего выступления;
· использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников на уровне основного общего образования будут
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного



сотрудничества и умения учиться в общении. Развитие УУД создает
возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов
познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих
предметных областей.

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов. УУД определяют эффективность
образовательного процесса – усвоение знаний и умений; формирование образа
мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и
личностной компетентности.

Содержание каждого предмета учебного плана, в силу своей специфики,
имеет свои приоритеты в формировании универсальных учебных действий.

Структурно-ориентированные предметы: математика, физика, химия,
география, биология. Они изучают мир через жесткие, заранее заданные
алгоритмы, поэтому способствуют формированию познавательных и
регулятивных универсальных действий. Смысло-ориентированные предметы:
литература, все предметы искусства, которые создают условия для развития
эмоций и чувств, проживания, способа самовыражения. В их содержании
косвенно заложена логика формирования личностных, коммуникативных
УУД. Позиционно-ориентированные предметы: история, обществознание.
Предполагают многозначность позиций, неоднозначность трактовок событий
и фактов социальной жизни. Содержание несет в себе логику формирования
познавательных, личностных, коммуникативных универсальных действий.
Таким образом, литература как смысло-ориентированный предмет,
направлена на формирование, прежде всего, личностных и коммуникативных
универсальных действий.

Данные УУД развиваются в течение всего периода обучения в школе.
Однако уже у 6-летних детей представлены практически все компоненты
УУД, которые и составляют содержание психологической готовности к
обучению в школе. На каждом уровне общего образования выделяются
отдельные группы УУД, развитие которых в наибольшей степени



соответствует возрастным задачам развития. В подростковом возрасте
ведущей деятельностью является интимно-личностное общение со
сверстником, в рамках которого формируется мотивационно-потребностная
сфера личности, чувство взрослости, личностная идентичность. При
получении основного общего образования, таким образом, задача
преобразуется в учение в процессе общения, что делает ведущими личностные
и коммуникативные УУД. Регулятивные и познавательные УУД продолжают
свое развитие на более сложном, абстрактном материале, завершается процесс
формирования всех УУД, формируется индивидуальный стиль
познавательной деятельности.

Развитие УУД при получении основного общего образования
выстраивается в двух направлениях: развитие отдельных УУД и развитие
системы УУД.

На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной
деятельности формируются и применяются отдельные УУД (в зависимости от
изучаемой темы, рассматриваемого в теме содержания, выбранных методов,
приемов, формы урока, уровня развития учащихся, их индивидуальных и
возрастных особенностей). Так при переходе учителя к более сложному
учебному содержанию возможно возникновение затруднений у обучающихся
с применением уже освоенных УУД (например, логических), что потребует
возвращения к задачам их пошаговой отработки. С другой стороны,
наступление кризиса подросткового возраста приводит к перестройке
самосознания, что потребует дополнительного внимания к формированию
личностных УУД.

Таким образом, на уроках могут быть поставлены отдельные учебные
задачи:
Личностные универсальные учебные действия:

- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;



- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.

В то же время универсальные учебные действия представляют собой
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития. Это делает необходимым



постановку перед обучающимся таких задач, которые будут требовать
применения всей системы УУД. Среди таких задач можно выделить:
Исследовательские задачи,
Проектные задачи,
Ситуационные задачи,
Творческие задачи,
Задачи подготовки мероприятий и др.
Итогами выполнения данных задач следует считать не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост
их компетентности в выбранном вопросе, формирование умения сотрудничать
в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой,
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности/неуспешности деятельности.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Для развития отдельных видов универсальных учебных действий возможно

использовать следующие типовые задачи (в рамках формулировок заданий):
Типовые задачи для развития личностных УУД
Л.1. самоопределение
Нарисуй картину, напиши сочинение на свободную тему.
Выполни социальную пробу (возможность попробовать себя в какой-

нибудь социальной деятельности).
Сформулируй личностно значимый вопрос исходя из пройденного

материала.
Напиши письмо литературному герою. Смоделируй интервью с героем.
Напиши сочинение «Моя жизнь в школе».
Подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую,

социальную, гуманистическую) и др.
Л.2. смыслообразование
Напиши сочинение-отношение к пройденному материалу (человеку,

событию, явлению).



Составь проблемный диалог (на иностранном языке).
Прочитай аутентичный текст (на иностранном языке) и др.
Л.3. нравственно-этическая ориентация
Проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени

их действия.
Оцени поступки(-ок) с разных точек зрения.
Сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или

иной жизненной ситуации.
Ответь на вопрос «Почему я, мои друзья так поступили?» и др.
Л.4. другие личностные
- коммуникативная компетентность
Проведи опрос на тему «…» среди сверстников, детей старшего и младшего

возраста, взрослых.
Собери команду и организуй мероприятие для одноклассников и др.
- ценность здорового и безопасного образа жизни
Разработай безопасный маршрут от дома до школы (кружка).
Выбери из перечня способы правильного поведения на дороге (в

чрезвычайных ситуациях).
Снимите с друзьями социальный ролик «Безопасность на транспорте» и др.
- основы экологической культуры
Составьте фотоописание растений, произрастающих на территории школы.
Составьте презентацию «Животные Кировской области, занесенные в

Красную книгу».
Разработайте проект размещения зеленых насаждений вокруг школы.
Приберите территорию вокруг школы.
Трудовой десант в парк и др.
- эстетическое сознание
Разработайте проект размещения зеленых насаждений вокруг школы.
Оформите персональную художественную выставку.
Организуйте творческий вечер.



Поставьте спектакль.
Типовые задачи для развития регулятивных УУД

Целеполагание
Определи учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и

того, что неизвестно.
Определи по аннотации (названию, эпиграфу, отзыву, иллюстрации, карте,

фотографии, цитате), о чем пойдет речь в тексте.
Составь иерархию целей.
Составь таблицу «цели и средства» и др.
Планирование и прогнозирование
Спланируй ход какой-либо практической деятельности, работы,

эксперимента, наблюдения, исследования.
Составь свой индивидуальный учебный план.
Просмотри видеосюжет без звука и предположи, о чем идет речь в нем.
«Образовательная картография» (составление карт путешествий,

исторических событий, вузов).
«Хронокарта» (составление хронологических цепочек событий).
Сделай по плану (образцу, алгоритму…) и др.
Контроль и коррекция
Перепиши текст, в котором есть ошибки (смысловые, фактические,

грамматические, орфографические, логические), исправляя их.
«Диктант с взаимопроверкой».
«Преднамеренные ошибки» и др.
Оценивание
Проанализируй списывание текста по шкале.
Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке

(практической, интеллектуальной).
Составь оценочную таблицу (информации, событий, фактов, знаний,

умений) и др.



Саморегуляция
Напиши письмо соседу (родителям, учителю) на тему: «Сегодня на уроке я

узнал…, мне было трудно…, мне помогло…»
Расскажи, что ты теперь знаешь, умеешь, хотел бы и т. п.
Расскажи, в чем причина неудачи (успеха)…
«Трехчастный дневник» (что знал, какие вопросы возникли, как их решить)

и др.

Типовые задачи для развития познавательных УУД
М.П.1. Общеучебные универсальные действия
М.П.1.а. знаково-символические действия
Переведите текстовую информацию в диаграмму (гистограмму, таблицу,

схему). Обоснуйте свой выбор.
Выбери наиболее информативный вид диаграммы (таблицы, графика,

гистограммы).
Нарисуй (смоделируй) пиктограммы к пройденной теме по предмету.
Представь схематично и др.
М.П.1.б. смысловое чтение
Сформулируй три вопроса к прочитанному тексту.
Напиши характеристику по трем вопросам, которые сам сформулируешь.
Прочитай необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте

вытекающую проблему. Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения
этой проблемы.

Используйметод «5W: Who? What? When? Where? Why?» (прочитать текст
и ответить на 5 вопросов: кто? что? где? когда? почему?) идр.

М.П.1.в. ИКТ-компетенции
Создай HTML-страницу по заданной теме.
Создай базу данных по пройденному материалу.
Составьте презентацию на тему и др.
М.2.2. Логические универсальные действия



Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определите основание
для сравнения (критерии), обоснуйте свой выбор.

Выдели существенные признаки явлений (событий, фактов). Отметь – что
в данном случае является существенным и не существенным признаком.

Разложи информацию на кластеры.
Расположи явления (события, факты, источники) изложенные в тексте, в

определенной последовательности. Основание последовательности выберите
сами, обоснуйте.

Составь список определений по пройденной теме. Обобщите их по какому-
либо основанию.

Установи причинно-следственную связь: «Как фактор Х повлияет на фактор
Y, при участии человека и без его участия?»

Составь определение по формуле: вид + родовое отличие.
Выдели существенные и несущественные признаки в заданном термине

(определении, дефиниции, понятии) и др.
Экологическое мышление
Проведи исследование изменения природы края и проанализируй влияние

экологических факторов на среду обитания живых организмов (спрогнозируй
изменение ситуации).

Типовые задачи для развития коммуникативных УУД
М.К.1. Организация учебного сотрудничества:
Спланируй с другом совместный отдых на лето (место, время,

обстоятельства, средства, продолжительность, программа).
Разработай туристический маршрут для иностранного гостя.
Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости

действии или бездействии).
Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов.
Разыграйте в группе «Защиту литературного (кинематографического,

театрального) героя».
Составь список вопросов для интервью.



Организуй в группе дебаты по какому-либо вопросу.
Проведите совместный эксперимент, наблюдение, исследование.
Распределите функции, способы взаимодействия в совместном

эксперименте (наблюдении, исследовании), организуйте совместное
представление результатов.

Выбери для решения проблемы сначала одни способы ее решения, затем
другие.

М.К.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации включает:

Создай речевую ситуацию, демонстрируя правила речевого поведения.
Пошли звуковое письмо другу, незнакомцу, иностранцу.
Напиши эссе на тему.
Напиши письмо о просмотренном фильме, прочитанной книге.
Напиши стихотворение, прозаическое произведение, сценарий к празднику.
Напиши в учебной группе «5 абзацное эссе» и др.
Рабочая программа воспитания.

III Организационный раздел

Федеральный учебный план основного общего образования.
Федеральный учебный план образовательных организаций,

реализующих образовательную программу основного общего образования
(далее – федеральный учебный план), обеспечивает реализацию требований
ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала,
формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.

Федеральный учебный план:
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и

время, отводимое на их освоение и организацию;

https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Programma_vospitaniya.pdf


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

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации, а также возможность
преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков республик Российской Федерации.

Вариативность содержания образовательных программ основного
общего образования реализуется через возможность формирования программ
основного общего образования различного уровня сложности и
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся, включая одаренных детей.

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а
также учитывающие этнокультурные интересы.

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

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;



введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные;

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
Учебный план основного общего образования

Календарный учебный график.
Организация образовательной деятельности осуществляется по

учебным четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно
определяет режим работы (6-дневная учебная неделя) с учетом
законодательства Российской Федерации.

Продолжительность учебного года при получении основного общего
образования составляет 34 недели.

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.
Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного
года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной
итоговой аттестации.

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном
учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени
и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных
дней.

https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/uchebnyy_plan_OOO.pdf


Календарный учебный график 2024-2025 Основное общее образование
План внеурочной деятельности
Календарный план воспитательной работы 7-9 класс

https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_na_2024_2025_uchebnyy_god_OOO.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Plan_vneurochnoy_deyatel_nosti_24_25.pdf
https://shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kalendarnyy_plan_vospitatel_noy_raboty_7_9_kl.pdf

