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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Цели задачи реализации ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательных отношений на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с 

учётомпримерной основной образовательной программы основного общего образования и реализуется Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением Владимирская СОШ через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Целью реализации ООП ООО МБОУ Владимирская СОШ является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Для достижения целей ООП ООО необходимо решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационной, 

коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 

- осуществлять индивидуализацию образовательных отношений на основе широкого использования средств ИКТ, через 

формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательной деятельности; 

- организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики; 
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- способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасность обучающихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

- помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательных отношений, взаимодействия 

всех его участников; 

- обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- создание условий для взаимодействия образовательного учреждения при реализации ООП ООО с социальными партнерами. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательных отношений и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа ООП ООО, с одной стороны, должна обеспечить преемственность с основной 

образовательной программой начального общего образования, с другой стороны, предложить качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим, ООП ООО, прежде всего, опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 
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- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов действий, позволяющих 

выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их 

применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не достает для решения 

поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП ОООразработана в соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают 

в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: 

желание ставить цели и планировать ход учебнойработы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявлениясверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий для его самооценки и 

самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного предмета, знание 

цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении практических, социально значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, деятельностный характер 

мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и временные масштабы, которые 

становятся важнее текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию 

себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных отношений; 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственногодействия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения 

мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 
связанных: 
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- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и  под  руководством учителя, от способности только осуществлять принятие  заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового иоперационно-

технического  компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий 
и  возможностей  их  переноса  в различные учебно-предметные области, качественного преобразования  учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

-  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающиммиром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем исверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества отклассно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу  совпадает  с  первым  этапом  подросткового развития - переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания  – 

представления о том, что он  уже не ребенок,  т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведениявзрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей ипереживаний; 

-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 

-   особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослогомира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов  

поведения,  которые  существуют  в  мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитиемличности; 

-  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом,  проявляющимися  в  разных  формах  непослушания, 

сопротивления ипротеста; 
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-  изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение,Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойствличностисвязывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательных 

отношений и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Основная образовательная программа основного общего образования школы основывается на современных дидактических 

принципах обучения, развития и воспитания учащихся на уровне основного общего образования: 

- принцип развивающего и воспитывающего характераобучения, 

- принципприродосообразности, 

- принципнаглядности, 

- принцип сознательности и активности учащихся вобучении, 

-  принцип доступности, 

-  принципнаучности, 

-  принцип систематичности ипоследовательности, 

-  принцип индивидуальногоподхода, 

-  принцип  положительной  мотивации  и  благоприятного  эмоционального  климата в обучении  

ООП ООО  МБОУ  Владимирская СОШ  ориентирована на достижение ведущей  цели  и основного результата образования - 

развитие личности подростка, формирование его готовности к активной учебно-познавательной деятельности, к саморазвитию и 

непрерывному образованию на основе освоения универсальных учебных действий, способов познания и освоениямира. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательнойпрограммы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС ООО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу и представляют собой систему ведущих целевых 

установок иожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно универсальными учебными действиями (УУД) - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательных отношений. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе; 

― первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартныхалгоритмов и процедур; 

― выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

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

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

― выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса 

и интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представление ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки оптимального или наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

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

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

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыкакоммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что 

требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
 
ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
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представлений о социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности 

школьников, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится 

на основе уровневого подхода:выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов решается посредством выполнения учащимися классов 

учебно-познавательных и учебно- практических задач, среди которых особое внимание уделяется тем, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

 

Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, направленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижений этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставлениеи использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения  основной  образовательной  программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 
учебных предметов, раскрывают  и детализируютих. 
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Особенности структуры планируемых результатов 

 

Блок планируемых 

результатов 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

Круг учебных задач, 

назначение учебного 

материала 

В этот блок включается такой кругучебных задач, 
построенных на опорном учебном материале, 
овладение которым принципиальнонеобходимо для 
успешного обучения и социализации, которые в 
принципе, могут быть освоены подавляющим 
большинством обучающихся при условии социальной 
целенаправленной работы учителя 

В блоке приводятся планируемыерезультаты, 
характеризующиесистему учебных действий 
вотношении знаний, умений,навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или 
выступающих как проподевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета 

 

Оценка достижения 

результатов 

Достижение планируемых результатов  данного блока 
выносится на итоговую оценку (уровень  
исполнительской компетентности учащихся ведется с 
помощью заданий базового уровня,на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, - с помощьюзаданий        повышенного 
уровня). 

Оценка достижения этих результатов 
ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и 
использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на 
оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит 
возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Условие перехода на 

следующий уровень 

образования 

 

Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень 

обучения. 

 

Предметные    результаты    приводятся    в    блоках «Выпускник    научится»и«Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая   

история», «Обществознание», «География», «Математика»,«Информатика», «Физика»,  «Биология»,  «Химия», «Изобразительное 

искусство»,  «Музыка»,«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник  научится», 
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ориентируютпользователявтом,достижениекакогоуровняосвоенияучебныхдействий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их  значимость  для  решения основных задач образования  на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а  также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных  на  опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всемиобучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое 

может осуществляться как  в  ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля  индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся –  с  помощью  заданий повышенного уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровеньобучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему  учебных  

действий  в  отношении  знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном  уровне  

обучения.  Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

ииспользование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделенакурсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов  из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такоговключения - 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений 

и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения.  В ряде случаев достижение планируемых  результатов этого  ведется  в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются  в виде накопленной оценки (например, в форме портфелядостижений). 

 

 

Личностные результаты освоения ООП 

 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
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российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному  выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательныхинтересов. 

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов: мотивация через урочную деятельность. 

Система мотивации на достижение личностных результатов. Внеурочная деятельность: система конкурсов и олимпиад, участие в 

ученическом самоуправлении, профориентация. 

Развитое моральное сознание и компетентность  в решении моральных  проблем  на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание  основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,      поведении,    расточительном    потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов: 

-  Внеурочная деятельность (система классных часов, организация,  волонтерское  движение) 

- Включение родителей в социально-значимую деятельность, привлечение к разработке и участию внеклассных мероприятий, 

формирование традиций. Общественно- полезная деятельность, общественно-полезный труд.  

- Урочная деятельность: система единыхтребованийиподходовкорганизацииобразовательнойдеятельности. 

- Психолого-педагогические консультации для родителей. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего  социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современногомира. 

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов: 

- Формирование целостной картины мира через урочную и внеурочную деятельность. Система психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. 
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- Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

            - Коллективные способы обучения, обучение в диалоге. Внеурочная деятельность: коллективные творческие дела. (День науки и 

творчества, День самоуправления), образовательные игры. Объединения по интересам и т.д. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей  и  форм  социальной жизни в группах и сообществах. Участие в  

школьном  самоуправлении  и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и  

отношений,  в  которые  включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерскогопотенциала). 

Поддержка и активное участие в подготовке и проведении традиционных школьных мероприятий. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью  людей,  правил  поведения  на  

транспорте и надорогах. 

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов: Предметы: ОБЖ, химия, физика, 

обществознание, физическая культура. Система внеурочной деятельности, включающая классные часы, специальные занятия с 

привлечением сотрудников спец.служб. Тренировочные мероприятия. Пропаганда. Волонтерское движение. Агитбригады. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетическогохарактера 

 (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимойценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях  
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(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохраннойдеятельности). 

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов: Предметы: география, биология, химия, 

ОБЖ, технология.  Межпредметное  содержание  в рамках любых предметов. Система внеурочной  деятельности:  Участие  в  

экологических акциях. Обучение основам экологического мониторинга в рамках проектной и учебно-исследовательскойдеятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладевание обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
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-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

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

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

Предметные результаты 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

• публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме 

плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

 

Говорение 

Выпускник научится: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, 

а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 

связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
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официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, 

роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
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• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 
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• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
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• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Родной русский язык» 

Должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего нанём: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

- осознание роли русского родного языка в жизничеловека; 

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историейобщества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; 

понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных историческихэпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- характеризующим значением; осознание 

национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание ихарактеристика; 

- понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально- культурным компонентом; 

комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 
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речевогообщения; 

- понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение истолковать эти значения; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и заимствованные; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

- умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и болеепоздние); 

- понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли старославянского языка в развитии 
русского литературногоязыка; 

- понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую характеристику старославянизмов 
(стилистически нейтральные, книжные,устаревшие); 

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание с помощью словарей слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; - понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычныхслов; 

- понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасомслов; 

- умение определять значения устаревших слов с национально-культурнымкомпонентом; 

- умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере употребления и 

стилистическойокраске; 

- умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; 

понимание национально-культурного своеобразиядиалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; 

наличие общего представления об активных процессах в современном русскомязыке; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом другихнародов; 

- приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного 

вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор исравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
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стилистическими ресурсами лексики и фразеологииязыка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурногочеловека; 

- умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной 

речи; корректировка речи с учётом её соответствия основным нормам литературногоязыка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевогоэтикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилюобщения; 

- стремление к речевомусамосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческуюценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать 

свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературногоязыка: 

- произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастий‚наречий; 

- произношениегласных[э]‚[о]послемягкихсогласныхишипящих;безударный[о]в 

словах иностранного происхождения; 

- произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранногопроисхождения; 

- произношение безударного [а] после ж иш; 

- произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична,-инична; 

- произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и[вʼ]; 

- произношение мягкого [нʼ] перед ч ищ; 

- постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных глаголов (в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованныхсловах; 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примереомографов; 

- осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилямиречи; 

- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов 

орфоэпическойнормы; 

- употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпическойнормы; 

- понимание активных процессов в области произношения иударения; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературногоязыка: 

- правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 
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реальнойдействительности; 

- соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚паронимов; 

- употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости; 

- употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорнойречи; 

- опознавание частотных примеров тавтологии иплеоназма; 

- распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом стилистических норм современного русского литературногоязыка; 

- употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм современного русского литературногоязыка; 

- различение типичных речевыхошибок; 

- редактирование текста с целью исправления речевыхошибок; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устнойречи; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературногоязыка: 

- употребление сложных существительных, имён собственных (географических названий), аббревиатур‚ обусловленное 

категориейрода; 

- употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонениерусских и иностранных имён и фамилий, 

названий географических объектов; употребление отдельных грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); 

- склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных 

в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разрядуодушевлённости-неодушевлённости; 

- употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм именительного и родительного падежа 

множественного числа); форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, 

формповелительногонаклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; - употребление имён 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме; - употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

- согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно- именноесочетание; 

- согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женскогопола; 

- согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительного; 

- согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по 

типусогласования; 

- управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; 

-  употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительнымзначением; 

- построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разныхвидов; 

- определение типичных грамматических ошибок вречи; 
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- различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода; форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚наречий; 

- различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ 

простых и сложныхпредложений; 

- правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом вариантов грамматическойнормы; 

- правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматическихошибок; 

- выявление и исправление грамматических ошибок в устнойречи; 

 соблюдение основных норм русского речевогоэтикета: 

- этикетные формы и формулыобращения; 

- этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 
незнакомому человеку; употребление формы«он»; 

- соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевогоэтикета; 

- соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манерыобщения; 

- использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевойагрессии; 

- использование при общении в электронной среде этики и русского речевогоэтикета; 

- соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

- понимание активных процессов в русском речевомэтикете; 
• соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе); 
 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основномкурсе); 

- использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, 

особенностейупотребления 

- использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного 

произношения слова; вариантов произношения; - использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактированиятекста; 

- использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактированиятекста; 

- использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания вписьменной речи. 
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3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и 
письма, общения с помощью современных средств устной и письменнойкоммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленнымифактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, 

логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический плантекста; 

- умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком 

текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представленияинформации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога идр.; 

- умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения вспоре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

-  владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования 

об объекте; объяснения сущностиобъекта;оценки; 

- умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание,пояснение; 

-     умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) 

 сиспользованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научномобщении; 

- умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 



32 
 

представлять его в устнойформе; 

- умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; 

тексты рекламных объявлений) и создавать их; 

- умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) и интерпретироватьих; 

- умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные позиции; 

- умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловыеписьма; 

- умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, умение понимать основные 

причины коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительногословоупотребления; 

- умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированныйтекст. 

Иностранный язык  (на примере английского языка) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— Предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а 

также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); 
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• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять,в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. История России. (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси 

и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. История России. (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

 

 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знанияо биологическом и социальном в человеке,  для характеристики его природы; 

• характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного 

развития. 

 

Общество, в котором мы живём 
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Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников 

различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе измененийна положение России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики. 

Человек в экономических отношениях 
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Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного 

общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный 

состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 



43 
 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в 

современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное 

отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 
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• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
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Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 
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Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий всвязи с природными и социально-

экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны России и устанавливать 

соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России, и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач 

по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 

климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных 

регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России, и её отдельных 

регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
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• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и 

хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизничеловека; 

- формирование представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических факторах становления математическойнауки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы иявления. 

 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика": 

- обучающиеся развивают логическое иматематическоемышление, получают представление о математическихмоделях; 

- овладевают математическимирассуждениями; 

- учатся применять математические знания при решении различных задачиоценивать полученныерезультаты; 

- овладевают умениями решения учебныхзадач; 

- развивают математическую интуицию; 

- получают представление об основных информационных процессахв реальныхситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы иявления; 

- осознание роли математики в развитии России имира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и ихавторов; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 
грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математическихутверждений; 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 
объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в 
котором рассуждение строится от  условия к требованию или от требования кусловию; 
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- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 
исследование полученного решениязадачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от  него,  нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения 
процентного снижения или процентного повышениявеличины; 

- решение логическихзадач; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительныхчисел; 

- овладение навыками устных, письменных, инструментальныхвычислений; 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, иррациональноечисло; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2,  5, 3, 9, 10 при  выполнении  вычислений  и решениизадач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнениечисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целогочисла; 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 
уравнений, систем уравнений, неравенств  и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать      
построенные      модели      с  использованием    аппаратаалгебры, интерпретировать полученныйрезультат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 
показателем, степени с целым отрицательнымпоказателем; 

- выполнение несложных преобразований  целых,  дробно  рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных 
уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и  неравенств,  
изображение решений  неравенств и их систем на числовойпрямой; 

- овладение системой функциональных понятий, развитие уменияиспользовать функционально-графические представления для 
решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; определение положения точки по ее 
координатам, координаты точки по ее положению наплоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков 
знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значенияфункции; 

- построение графика линейной и квадратичнойфункций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическаяпрогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебныхпредметов; 

- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать  его  для  описания предметов окружающего мира; развитие 
пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрическихпостроений: 

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 
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прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

- изображение изучаемых фигуротруки и с помощью линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин иуглов; 

- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных  
телах;  развитие  умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 
геометрических понятий и теорем,  аппарата  алгебры, решения геометрических и практическихзадач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- проведение доказательств вгеометрии; 

- оперирование на базовом уровне  понятиями:  вектор,  сумма  векторов, произведение вектора на число, координаты 
наплоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам 
илиалгоритмам; 

- овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятиирешений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайногособытия; 

- решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик числовыхнаборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 
достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные  
статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реальногоявления; 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и  прикидкой 
при практическихрасчетах; 

- распознавание верных и неверныхвысказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практическихзадач; 

- выполнение сравнения чисел в реальныхситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебныхпредметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойствфигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 
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устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерныхустройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и ихсвойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современномобществе; 

- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретногоисполнителя; 

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной 
ициклической; 

   -  формирование уменийформализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных 

-  всоответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием  соответствующих 
программных средств обработкиданных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умениясоблюдать нормы информационной этики иправа; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными компьютерными средствами 
представления и анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речевых и 
сенсорныхнарушений. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математическихзадач 

и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 
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Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 



54 
 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов 

курса.  

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
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• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
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• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 

• научиться решать задачи на построениеметодомгеометрическогоместаточек и методомподобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 
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• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 
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Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом 

языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 
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• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами 

указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в 

Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
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• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике 

с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов 

(закон сохранения энергии в тепловых процессах); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления, напряжения, силы тока при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
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• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами , для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем,перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 Биология 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки 

на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую 

из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
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• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и 

водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и 

инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 
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• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по 

числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
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• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических 

веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и 

солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
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• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, 

чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

Изобразительное искусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни 

и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 



70 
 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  
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• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма. 

 

 

Музыка 
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального 

мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

Технология 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 
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• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в 

условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе 

потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать на её 

основе темы исследовательских работ и проектов социальной направленности. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 
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• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их 

последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 
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• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости 

личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь 

между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)
:
 

классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать 

и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
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• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в 

школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного 

отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать 

личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для 

здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании 

первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в 

быту повреждениях и травмах. 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

При знакомстве с основными ценностями культуры и религии народов России происходит осознание школьником себя как 
самоценной личности, формирование гражданской идентичности, патриотизма, толерантности и других нравственных качеств. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека через формирование таких 
ценностей, как любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. Восприятие существующего поликультурного мира; 

понимание личной и национальной свободы; формирования доверия к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания через присвоение таких ценностей, как: нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям, традициям, семейным  и  коллективным ценностям; 

уважение достоинства человека, равноправия, ответственность и чувство долга, свободы совести ивероисповедания. 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обучающийся: 

- воспитает способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или ихотсутствию; 

- узнает основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; 

- сформирует представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и  человечества,  в  становлении гражданского общества и российскойгосударственности; 

- поймет значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- сформирует представления об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российскойгосударственности. 

 
 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООПООО 

  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в  основной  школе служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых  в следующие три основныеблока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные 

планы с учетом конкретных перспектив социальногоразвития; 
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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 МБОУ Владимирская СОШи 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в  ходе  

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогическойдиагностики. 

Содержание оценки. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся осуществляется 

ограниченная оценка  сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихсяв: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательнойорганизации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезнойдеятельности; 

        - ответственности за результатыобучения; 

- готовности   и   способности   делатьосознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выборпрофессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами различных предметов в рамках системы 

общегообразования. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания: 

Оценка осуществляется: 
- классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в составе портфолио класса и (или)обучающихся; 

- педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психолого-педагогическихисследований; 

 -  заместителем директора по ВР на основе данных, предоставленных классными руководителями,педагогом-психологом. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Личностные результаты выпускников при получении основного общего  образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. 

Условия и границы применения системы оценки: оценка личностных результатов должна проводиться в форме, не 
представляющей угрозы личности психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 
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(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу иинтеграции; 

 способность работать синформацией; 

 способность к сотрудничеству икоммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблеми воплощению найденных решений впрактику; 

 способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего образования строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ Троцкой СОШ в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по заданиям, которые включаются как в контрольные работы по отдельным 

учебным предметам, так и в отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это действие выступает какрезультат; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, где универсальные учебные действия являются 
инструментальной основой, от того, как владеет учащийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполненияработы. 

В качестве инструментария для оценки читательской грамотности используется комплект «Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 (6, 7, 8, 9) М.; СПб: Просвещение.»). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта или учебно-исследовательской работы. 

Итоговой проект представляет собой учебный  проект,  или  законченное  учебное исследование выполняемые обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с  целью  продемонстрировать  свои  достижения  в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-  познавательную,  конструкторскую, социальную, художественно-творческую,иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 
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получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной и(или) учебно-исследовательской деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические  материалы,  обзорные  материалы, отчеты о проведенных исследованиях, 

стендовый доклад идр.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации идр.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут  включать  как  тексты, так и мультимедийныепродукты; 

е) описание учебно-исследовательской работы. 

Условия и границы применения системы оценки 

Защита проекта осуществляется перед специально организованной комиссией МБОУ Троицкой СОШ. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способыдействий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,осуществлятьвыбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументировано ответить навопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит встепени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 

— только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочнойдеятельности. 
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта в соответствии с 

критериями. 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2–3 балла) 

Самостоятельное приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа свидетельствует о способности с 

опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

Присутствуют ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля учащегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно  реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые    этапы обсуждения 

ипредставления. 

Контроль и коррекция

 осуществлялись 

самостоятельно 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2–3 балла) 

Коммуникация Текст зачитывается. Продемонстрированы 

навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

Автор работы прекрасно владеет 

представляемым материалом, говорит легко, 

убедительно, аргументированно. Тема ясно 

определена и пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Автор проекта 

свободно отвечает навопросы. 

Лист оценки уровня сформированности навыков проектной деятельности 

 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности в баллах 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 1 2–3 

Знание предмета 1 2–3 

Регулятивные действия 1 2–3 

Коммуникация 1 2–3 

Итого: 4 8 – 12 

Перевод оценки за проект в баллах: 

 0–3 балла – отметка«неудовлетворительно»; 

 4–6 баллов – отметка«удовлетворительно»; 
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 7–9 баллов – отметка«хорошо»; 

 10–12 баллов – отметка«отлично». 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

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

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС  ООО  является способность к решению учебно-

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)действий. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Содержание оценки: предметные результаты содержат в себе, во-первых, системуосновополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее—систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий  с  учебным  материалом  (далее—систему  предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение новогознания. 

Критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией МБОУ Владимирская СОШ в ходе внутришкольногомониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону повышения, так и в сторону не достижения. 

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

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебнымидействиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие  два  уровня, 

превышающиебазовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов,оценка«хорошо» (отметка «4»); 
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 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учетом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данномупрофилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка«2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости  от  объема  и  уровня  

освоенного  и  неосвоенного содержанияпредмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено  даже  и  половины  планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний  и  оказании целенаправленной помощи в достижении базовогоуровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение  практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но ипоформированию мотивации к об учению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего,  промежуточного иитогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями  необходимо описать достижения обучающегося 

базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за  которые  обучающийся  обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Акцент внимания должен делаться не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперед в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов ипроцедур; 
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 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,  процессов  и явлений действительности  (природных,  

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

моделей изучаемых объектов и процессов,схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами ипроцессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не  менее  50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базовогоуровня. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения   в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию  учителем  и  учащимся  существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устныеиписьменные 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 деятельностиучителя. 

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 егоиндивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру  аттестации  обучающихся  на уровне основного общего образования 

и проводится в конце учебного года  по  каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании(дневнике). 

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

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговойаттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации  регламентируется  Федеральным законом «Обобразовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Формы, периодичность, порядок текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Троцкой 

СОШ определены   в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Троицкой СОШ. 
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Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне. 

Принципы системы оценки предметных результатов учащихся:  

Критериальность:контрольиоценкастроятсянаосновекритериев,сформулированныхв требованиях ФГОС ООО к планируемым 
результатам освоения учащимисяОП. 

Уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов. 

Комплексность оценки: возможность суммирования результатов. 

Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

Гибкость и вариативность форм оценивания: содержательный контроль и оценка предполагают использование различных 

процедур и форм оценивания образовательных результатов. 

Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах  и  методах  оценки доводится до сведения учащихся и 

ихродителей. 

 

Итоговая оценка: 

Результаты промежуточной аттестации, результаты государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании вРоссийскойФедерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА)  является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА является 

установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своемувыбору. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. Итоговые 

отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметки выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговые 

отметки за 9 класс по учебным предметам, не вынесенным на ГИА, выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании. 

Оценка проектной деятельности обучающихся. 
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Защита итогового индивидуального проекта или учебно-исследовательской работы осуществляется перед специально 

организованной комиссией МБОУ Троицкой СОШ. Сроки проведения данных мероприятий, устанавливаются приказом директора 

ежегодно. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта в соответствии с 

критериями. 

Условия и границы применения системы оценки. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе ГИА. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний конкретного учебного предмета,курса. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

Оценочные и методические материалы размещены на сайте МБОУ Троцикая СОШ http://troitskscool.lbihost.ru/в разделе: 

Сведения об образовательной организации / Образование/. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

 2.1. Программа развития универсальных учебныхдействий 

  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее — программа развития 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 

внеурочнойдеятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание 

основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитиюУУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

http://troitskscool.lbihost.ru/
http://zalschool2.ucoz.ru/
http://zalschool2.ucoz.ru/
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общегообразования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т.п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач, как в 

урочную, так и внеурочную деятельностьобучающихся; 

— условия развитияУУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общемуобразованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

и развивающего потенциала общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основнойшколе; 

 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; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общемуобразованию; 

 формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. 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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. В результате изучения базовых и дополнительных 

учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 
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коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение впланируемыхрезультатах освоения программ 

учебных предметов учебного плана. 

Образовательные области Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической исоциальной идентичности, позволяющей 
понимать, быть понятым, выражать внутренний мирчеловека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика;духовное, нравственное, эмоциональное, 

творческое, этическое и познавательноеразвитие; 
- формирование коммуникативных универсальныхучебныхдействий: умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий в процессе освоения 
системы понятий иправил. 

Математика и информатика - осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, 

понимание роли информационных процессов в современноммире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языкенауки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического и математическогомышления, получение представления о 

математических моделях; овладение математическимирассуждениями; 

умение применять математические знания прирешении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладение умениями решения учебныхзадач; 
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
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Общественно- научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российскойгражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими 

и политическими явлениями, их влиянияна качество жизни человека и качество окружающей 

егосреды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта ихприменения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решениизадач вобластисоциальных отношений. 

Естественно- научные предметы -формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 
-овладение научным подходом к решению различных задач; 
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
-осознание значимости концепции устойчивого развития; 
-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализеучебных задач 
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Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения; 
-развитие двигательной активности обучающихся, 
- достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности,  

- формирование потребности всистематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно - деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды 

как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности вОУ; 

• инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразныхисточников; 

• средства развития личности за счет формирования навыков культурыобщения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы 

для развития определенных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 
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учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимальногорешения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качествефактавлекционныйматериал(визуальнаяобразнаяситуация,представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё 

адекватноерешение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по 

еёрешению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностноесамоопределение; 

— на развитиеЯ-концепции; 

— насмыслообразование; 

— намотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебныедействия: 

— на учет позиции партнера; 

— на организацию и осуществлениесотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметногосодержания; 

— тренинги коммуникативныхнавыков; 

— ролевыеигры; 

— групповыеигры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение,оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирическогоисследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретическогоисследования; 

— задачи на смысловое чтение. Регулятивные универсальные учебныедействия: 

— напланирование; 

— нарефлексию; 

— на ориентировку вситуации; 

— напрогнозирование; 

— нацелеполагание; 

— наоценивание; 

— на принятиерешения; 

— насамоконтроль; 
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— накоррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать  в структуре ИКТ- 

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационнойбезопасности. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее 

формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе 

вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ- компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное 

направление. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание 

основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ - компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другимпредметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметныепроекты; 

 внеурочные и внешкольныеактивности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательныхресурсов; 

 создание и редактированиетекстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графическихобъектов; 

 создание и редактированиепрезентаций; 
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 создание и редактирование графики ифото; 

 создание и редактированиевидео; 

 создание музыкальных и звуковыхобъектов; 

 поиск и анализ информации вИнтернете; 

 моделирование, проектирование иуправление; 

 математическая обработка и визуализацияданных; 

 создание веб - страниц исайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем. 

Эффективное формирование ИКТ- компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данномувопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ -компетенции и инструментов их использования. 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается 
способность индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий. 
ИКТ-компетентность проявляется, прежде всего, в деятельности при решении различных задач, которые могут быть решены с привлечением 
компьютера, средств телекоммуникаций, интернет и др. Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и 
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, 
к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. Элементами образовательной ИКТ - компетентности на уровне основного общего 
образованияявляются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электро - устройствами, передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные 

колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию.взаимодействующими с человеком. обеспечивающими внешнее представление информации и 

коммуникацию междулюдьми: 

• понимание основных принципов работы устройствИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использованиеаккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционнуюсистему; 

• базовые действия с экраннымиобъектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сетиИнтернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства безопасности входа. Размещение информационного 

объекта (сообщения) в информационнойсреде; 

• обеспечение надежного функционирования устройствИКТ; 

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с расходнымиматериалами; 

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком; 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, 

учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. Указанные умения 

формируются преимущественно в предметной области«Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, ихобработка: 
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• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка; 

• создание мультипликации как последовательностифотоизображений; 

• обработкафотографий; 

• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов. Сканирование текста и распознаваниесканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевымметодом; 
 базовое экранное редактированиетекста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения - транскрибирование (преобразование 

устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в ходеобсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранномязыке; 

 издательские технологии. Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, иностранный язык, 

литература,история. 

4. Создание графическихобъектов: 

• создание геометрических объектов; 

• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии сзадачами; 

• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических; 

• создание графических произведений с проведением рукой произвольныхлиний; 

• создание мультипликации в соответствии сзадачами; 

• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковыхобъектов 

• использование музыкальных и звуковыхредакторов 
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов Указанные умения формируются преимущественно в предметной области: 

«Искусство», внеурочной (внеучебной)деятельности. 

6. Создание сообщений(гипермедиа) 

• создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, объекта для самостоятельного просмотра черезбраузер; 

• цитирование и использование внешнихссылок; 

• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки; Указанные умения формируются во всех 

предметных областях, преимущественно в предметной области:технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений(гипермедиа) 

• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников 

(включаядвуязычные); 
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• формулирование вопросов ксообщению; 

• разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и комментариями; 

• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов,цитирование; 

• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.); 

• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), карты(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе - как элемент навигаторов (систем 

глобальногопозиционирования); 

• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной информации; Указанные умения 

преимущественно формируются в следующих предметах: литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всехпредметах. 

8. Коммуникация и социальноевзаимодействие 

• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционнуюаудиторию; 

• участие в обсуждении (видео-аудио,текст); 
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) 

тема, бланки, обращения,подписи; 

• личный дневник(блог); 

• вещание, рассылка на целевую аудиторию,подкастинг; 

• форум; 

• игровоевзаимодействие; 

• театральноевзаимодействие; 

• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением(вики); 

• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательных отношений; 

• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, формированиепортфолио); 

• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит на уроках по всем предметам и внеурочныхзанятиях. 

9. Поискинформации 

• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для поиска информации. Анализ результатовзапросов; 

• приемы поиска информации на персональномкомпьютере; 

• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. Указанные компетентности 

формируются на уроках предметов гуманитарно - культурологического цикла. Организация хранения информации • описание сообщений. Книги и 

библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необходимыхкниг; 

• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты(выполняемые файлы) и информационные источники 

(открываемые файлы), их использование исвязь; 

• формирование собственного информационного пространства: создание систем папок и размещение в ней нужных информационных 

источников, размещение, размещение информации вИнтернет; 

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных; Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 

«Литература», «Технология», всепредметы. 

10. Анализ информации, математическая обработкаданных 
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• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе 

- статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математическихмоделей; 

• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам и математике иинформатике. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, обществознание, математика. 

11. Моделирование и проектирование.Управление 

• моделирование с использованием виртуальныхконструкторов; 
• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделирование с использованием средствпрограммирования; 

• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автоматизированногопроектирования; 

• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация своего времени с использованиемИКТ. 

12. Информационнаябезопасность 

• Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдение правил безопасного поведения вИнтернете; 

• использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Обучение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использоватьаккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание ивырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационныеобъекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различнымиэкранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информациичеловеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
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Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектнойдеятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечиватькачество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленнойцелью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерныхинструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков иизображения; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной сискусством; 

• осуществлять трехмерноесканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык»,

 «Физическая культура»,«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма, копировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстовогоредактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участниковобсуждения, 

• осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; • использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранномязыке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурногописьма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 
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Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачи; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационныефильмы; 

• создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальныередакторы; 

• использовать клавишные и кинестетическиесинтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи имикрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра черезбраузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешниессылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагментысообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужнойинформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамкахпредметов 
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«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видео форум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационногообмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностейИнтернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формированиепортфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

 взаимодействовать с партнерами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие) 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации. 

 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результатыпоиска; 

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательномпространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимыхкниг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различныеопределители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системные папки размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• создавать и заполнять различныеопределители; 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамкахпредметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической ивизуализации; 
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• строить математическиемодели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораторияхпо естественным наукам, 

математике иинформатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных, обрабатывать их 

статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемыхресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальныхконструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средствпрограммирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованиемИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированногопроектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

На первом этапе (5-6 классы) обучающийсянаучится: 

• планировать и выполнять учебныйпроект; 
• осуществлять замысел будущей деятельности(проекта); 

• самостоятельно расширять границы собственных знаний иумений; 

• проектировать через решения проектных задач как прообразов будущей проектной деятельности старшихподростков; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,оценкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальныйпроект; 

• использовать догадку, озарение,интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковыесредства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненногопроекта. 

На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используяоборудование, модели, методы и приемы, 

адекватныеисследуемойпроблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемойпроблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнениеалгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимостимодели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретацияфактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемойпроблеме; 

• 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 научногознания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальныйпроект; 

• использовать догадку, озарение,интуицию; 

• использовать такие математические методы и приемы как перебор логических возможностей, математическоемоделирование; 

• использоватьтакиеестественно-научныеметодыиприемы,какабстрагированиеот 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

историческихобразцов; 

• использовать некоторые приемы 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 языковыесредства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненногопроекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится: 

• ориентироваться в содержаниитекста; 
• определять главную тему, общую цель или назначениетекста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслутекста; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовыекомпоненты; 

• ставить перед собой цельчтения; 

• работать с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или иной областизнания 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживатьим. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 
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ееосмысления. 

На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостныйсмысл; 

• определять главную тему, общую цель или назначениетекста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслутекста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смыслтекста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся втексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации втексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: определять назначение 

разных видовтекстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; выделять не только главную, но и избыточную информацию; прогнозировать 

последовательность изложения идейтекста 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

• выполнятьсмысловоесвертываниевыделенныхфактовимыслей;формироватьна 

основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживатьим. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 

ееосмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; простым приемам интерпретациитекста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,оглавление; 
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• проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретироватьтекст; 

• сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутыхтезисов; 

• делать выводы из сформулированныхпосылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мыслитекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится: 

• оценивать отдельные утверждения и текст вцелом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из другихисточников; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство егоисполнения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтнуюинформацию. 

На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 

• откликаться на содержаниетекста; 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из другихисточников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений омире; 

• находить доводы в защиту своей точкизрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство егоисполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этихпробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтнуюинформацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанномтексте). 

Выпускник получит возможность научиться. 

• критически относиться к рекламнойинформации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтнойситуации. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных 



109 
 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость длядругих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

вколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному видудеятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интересаучителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он 

будет проведен учителем безукоризненноправильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг 

перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом - науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие , так и специфическте черты.    

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представлениерезультатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, 

высокуюмотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата- продукта, обладающего определенными свойствами 

и необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики итогов 

работ. Отрицательный результат есть тоже результат 

Реализацию  проектных  работ 

предваряет представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками,сформулированными 
в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы  (для  решения  этой  проблемы)  и 

последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придается проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладениязнаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечногопродукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 
следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности ипр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе 

вИнтернете); 
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• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности ипр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться запомощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность  способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, аименно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижениецели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу вгруппе; 

• устанавливать с партнерами отношениявзаимопонимания; 

• проводить эффективные групповыеобсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этихцелей; 

• адекватно реагировать на нуждыдругих. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийсяопределяетцельсвоейработы.Затемвозникаетвопрос:«Чтодляэтого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 

алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации ее результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностныекачества. 



112 
 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование ееактуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимогоинструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатовработ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практическогоиспользования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно- исследовательская деятельность может приобретать разныеформы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об ученых, 

урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытыхмыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ егорезультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное вовремени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практикаобучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активнуюобразовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., сотрудничество с другимишколами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных

 марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данныхмероприятий. Многообразие форм 

учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательных отношений 

в основной школе. Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь спроектной 

деятельностью обучающихся. При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностямобучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, школьные научныеобщества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 
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проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическоеруководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчетов и во время собеседований с руководителямипроекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждогоучастника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. 

в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместнойработы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного 

вдеятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена ивзаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемыдеятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному 

содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции другихучастников. 
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: 

учитель направляет обучающихся на совместное выполнениезадания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху иодобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за этопорицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своейработы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другимиобучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальныхвкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членовгруппы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определенные моделидействий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределеныучителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своегожелания; 

• участники группы сами выбирают себероли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, «режиссера» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работойгруппы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых 

для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессомусвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 
обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будутобнаружены; 

2) ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определенные знания и средства, которые имеются укаждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить ее и попросить 
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исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создает условия 

для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 
информацию, недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от 

позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью другихлюдей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнером 
обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределенной 

задачи: с помощью вопросов получать недостающуюинформацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделенияфункций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. Установлено, что у 

обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьнаятревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определенном этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трех лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные 

точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
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диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основная школа (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областяхзнаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения формулировать свое мнение так, чтобы быть 

понятымдругими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышленияшкольника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом  тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов идр.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радостьокружающим; 

• развивать навыки взаимодействия вгруппе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговойгруппе; 

• развивать невербальные навыкиобщения; 

• развивать навыкисамопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания другихлюдей; 

• учиться познавать себя через восприятиедругого; 

• получить представление о «неверных средствахобщения»; 

• развивать положительнуюсамооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новомкачестве; 

• познакомить с понятием«конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтнойситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтнойситуации; 

• отработать ситуации предотвращенияконфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтнойситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. Групповая игра и другие виды совместнойдеятельности 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права. В тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости. 
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В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения 

является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знанияэтикета. 

Общий прием доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; 

как прием активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определенного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству 

в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовыхдоказательств; 

• опровержение предложенныхдоказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость использования обучающимися доказательства 

возникает вситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказатьего; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного 

путирешения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приемов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которогодоказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемоготезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) 

выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемыйтезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщенным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 
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механизмом выхода впозицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнеров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостает для ее решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самое себя, на собственные процессы и собственныепродукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-

Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить 

данную конкретнуюзадачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научитьсяеще?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающимиданными; 

• анализ наличия способов и средств выполнениязадачи; 

• оценка своей готовности к решениюпроблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи втворческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счете рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решениизадач. 

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создает условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другимилюдьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за счет появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
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Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательных отношений за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определенной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. Можно выделить две основные позиции 

педагога — авторитарную и партнерскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания ивоспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия поуже усвоенномуалгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

вдействия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве сучителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способовдействия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки УУД можетбыть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательных отношений: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнегооценивания. 
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выполнить лишь 

отдельные операции, 

может только копировать 

действия учителя, не 

планирует и не 

контролирует своих 

действий, подменят 

учебную задачу задачей 

буквального заучивания и 

воспроизведения) 

(требуются разъяснения 

для установления связи 

отдельных операций и 

условий задачи, ученик 

может выполнять 

действия по уже 

усвоенному алгоритму) 

самостоятельно внести 

коррективыв действия); 

 

несоответствия между 

условиями задачами и 

имеющимися способами 

ее решения и 

правильное изменение 

способа в 

сотрудничестве с 

учителем) 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

УУД Формы и способы развития 

УУД 

Личностные УУД: 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять 

нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1. Ценить и принимать следующиебазовые 

ценности:«добро»,«терпение», «любовь к России к своей 

малой Родине», «природа»,«семья», «мир», 

«справедливость», 

«желание понимать друг друга»,«доверие к людям», 

«милосердие»,«честь» и «достоинство»; 

2. Уважение к своему народу, развитие толерантности; 

3. Освоения личностного смыслаучения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4. Оценка жизненных ситуаций ипоступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей 

гражданинаРоссии; 

5. Выполнение норм и требований школьной жизни и 
обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение 

имипользоваться. 

- урочная ивнеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера,турниры знатоковэтики; 

-совместная деятельность, сотрудничество. 

6 класс: - Тематическиевечера, турниры знатоковэтики; 
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1. Создание историко- географического образа, 

включающего представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; Формирование образа социально- политического 

устройства России, символике, знание государственных 

праздников; 

3. Уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

4. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за своюстрану; 

5. Участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе ив школе, участие в детский 

общественных организациях, школьных ивнешкольных 

мероприятиях).представления о ее государственной 

организации, 

-совместная деятельность, сотрудничество; 

- психологическиетренинги  

7 класс: 

1. Знание о своей этническойпринадлежности, освоение 

национальныхценностей,традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. Уважение личности,еедостоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

3. Уважение ценностей семьи, любовьк природе, 

признаниеценностиздоровья своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

4. Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивноеразрешениеконфликтов. 

- урочная ивнеурочная деятельность; 
- этические беседы, лекции, диспуты; 
- тематическиевечера, турниры знатоковэтики; 
-совместная деятельность, сотрудничество; 

- психологическиепрактикумы. 

8 класс: 

1. Освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурногонаследия; 
2. Экологическое сознание, признаниевысокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, знание основных принципов 
и правил отношения к природе, знаниеоснов 

- урочная ивнеурочная деятельность; 
- этические беседы, лекции, диспуты; 
- тематическиевечера, турниры знатоковэтики; 
-совместная деятельность, сотрудничество 
участие в социальном проектировании 
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здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

3. Сформированность позитивнойморальнойсамооценки и 
моральных чувств – чувствагордости при следовании 
моральным нормам,переживание стыда при ихнарушении.  

4. Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующейфункции познавательногомотива; 

5. Участие в общественной жизни науровне школы 

исоциума. 

 
9 класс: 

1. Знание основных положений КонституцииРФ, основных 
прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественныхотношений; 

2. Сформированность социально- критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественно-политическимисобытиями; 

3. Ориентация в системе моральных норми ценностей и их 
иерархии, понимание конвенционального характераморали; 

4. Сформированность потребностив 

самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

5. Готовность к выбору профильного образования; умение 
строить жизненные планы с учетом конкретныхсоциально- 

исторических, политических и экономических условий. 

- урочная ивнеурочная деятельность; 
- этические беседы, лекции, диспуты; 
- тематическиевечера, турниры знатоковэтики; 
-совместная деятельность, сотрудничество; 

- участие всоциальном проектировании 

Регулятивные УУД: 
умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 
1. Постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задачапонять, 

запомнить,воспроизвести) 

2. Использовать справочную литературу,ИКТ, 

инструменты иприборы; 

3. Умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действий в новом учебномматериале 

- творческие учебные задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская деятельность. 



123 
 

6 класс: 
1. Принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующегоспособадействий, контроль и оценка его 

выполнения) 

2. Умение планироватьпутидостижения намеченных 

целей; 
3. Умение адекватно оценитьстепень объективной и 
субъективнойтрудности выполнения учебной задачи; 
4. Умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы впроцесс 

выполнения учебнойзадачи; 
5.  Принимать решения в проблемной ситуации на 
основепереговоров. 

- творческие учебные задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 

- -проектная и исследовательская деятельность. 

7 класс: 

1. Формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

2. Формирование действийпланирования 

деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления 

временем (тайм- менеджмент) 

3. Адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленнойзадачи. 

- творческие учебные задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская деятельность. 

8 класс: 

1. Умение анализировать причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. Формирование рефлексивнойсамооценки своих 

возможностейуправления; 

3. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия. 

- творческие учебные задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская деятельность. 

9 класс: 

1. Умение самостоятельно вырабатыватьи применять 

критерии испособыдифференцированной оценки 

собственной учебной деятельности; 

2. Самоконтроль в организации учебнойи 

- творческие учебные задания, практические работы; 

-проблемные ситуации; 
-проектная и исследовательская деятельность. 
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внеучебнойдеятельности; 

3. Формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развитияпроцесса; 

4. Принятие ответственности за свой выбор организации 

своей учебнойдеятельности. 
Познавательные УУД 
включают общеучебные, логические, действия постановки 

и решения проблем 

 

5 класс: 

1. Самостоятельно выделять иформулировать цель; 

2. Ориентироваться в учебныхисточниках; 

3. Отбирать и сопоставлятьнеобходимуюинформацию 

из разных источников; 

4. Анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления ифакты; 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

ее,представлятьинформацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6. Уметь передавать содержание всжатом, выборочном 

и развернутомвиде; 

7. Строить речевое высказывание в устнойи 

письменнойформе; 
8. Проводить наблюдение и экспериментпод 
руководствомучителя. 

- задания творческого и поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

- задачи или проблемные ситуации);  
- учебные проекты и проектные задачи, моделирование; 
- дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 

практическиеработы; 

- сочинения назаданную тему иредактирование; 
смысловое чтение и извлечениенеобходимой информации. 

6 класс: 

1. Выбирать наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости отконкретных условий; 

2. Контролировать и оценивать процесси результат 
деятельности; 

3. Овладеть навыками смыслового чтениякак способа 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости отцели; 

4. Извлечениенеобходимой 

5. информации из прослушанныхтекстов 

различныхжанров; 

6. Определение основной и второстепенной информации; 
7. Давать определения понятиям,устанавливать причинно-

- задания творческого и поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты ипроектные задачи,моделирование; 
- дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 

практическиеработы; 

- сочинения на заданную тему и редактирование; 

- смысловое чтение и извлечениенеобходимой 
информации. 
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следственныесвязи; 

8. Осуществлять расширенныйпоиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

7 класс: 
1. Свободно ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного,научного, 

публицистического и официально- делового стилей; 

2. Понимать и адекватно оцениватьязык средств 

массовойинформации; 

3. Умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержаниетекста; 

4. Составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

5. Создавать и преобразовывать моделии схемы для 

решениязадач; 
6. Умение структурировать тексты,выделять главное и 
второстепенное, главнуюидею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий. 

- задания творческого и поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные задачи, моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, практические работы; 

- сочинения назаданную тему иредактирование; 
- смысловое чтение и извлечениенеобходимой 

информации. 

8 класс: 
1. Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных,несущественных); 

2. Синтез как составление целого из частей,в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающиекомпоненты; 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая основания для указанныхлогических операций; 

4. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

5. Обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода отвидовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим объемом к 

понятиюсбольшим объемом; 

6. Работать с метафорами -понимать переносной смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

- задания творческого и поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты ипроектные задачи,моделирование; 
- дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 

практическиеработы; 

- сочинения назаданную тему иредактирование; 
смысловое чтение и извлечение необходимой 

информации. 
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построенныенаскрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 
9 класс: 

1. Умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2. Умение устанавливатьпричинно-следственных 

связей, строить логические цепи 

рассуждений,доказательств; 

3. Выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с поэтапным 

контролеми коррекцией результатовработы; 

4. Объяснять явления, процессы, связии отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

5. Овладение основамиознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные задачи, моделирование; 
- дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 
практическиеработы; 

- сочинения назаданную тему иредактирование; 
- смысловое чтение и извлечениенеобходимой 
информации. 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 
5 класс: 
1. Участвовать в диалоге: слушать ипонимать других, 
высказывать свою точку зренияна события, поступки; 
2. Оформлять свои мысли в устнойи письменнойречи; 

3. Выполнять различные роли вгруппе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4. Отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевогоэтикета; 

5. Критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иныхпозиций, понимать точку 

зрениядругого; 
6. Предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формыработы; 
- беседы, игры, сочинения;  
-КТД,дискуссии; 
-самоуправление; 

-конференции; 

 - игры – состязания, игры – конкурсы. 

6 класс: 

1. Понимать возможности различныхточек зрения, 

которыене 

совпадают с собственной; 

2. Готовность к обсуждению разныхточек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3. Определять цели и функцииучастников, способы 

ихвзаимодействия; 

4. Планировать общие способыработы группы; 

групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения; 

-КТД,дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы. 
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5. Обмениваться знаниями междучленами группы 

дляпринятия 

эффективных совместных решений; 

6. Уважительное отношениекпартнерам, внимание к 

личности другого. 

7 класс: 

1. Умение устанавливать и сравниватьразные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делатьвыбор; 

2. Способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

3. Готовность адекватно реагировать нанужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4. Использовать адекватные языковыесредства для 

отражения в формеречевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения; 

-КТД,дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы; 

- психологические практикумы итренинги. 

8 класс: 
1. Вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами родного 

языка;  

2. Умение аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать своюпозицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. Устанавливать рабочиеотношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

Адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формыработы; 
- беседы, игры,сочинения; 

-КТД,дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы. 

9 класс: 

1. Разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск иоценку 

          альтернативных способов разрешение конфликта,  

групповые формыработы; 
- беседы, игры,сочинения; 

-КТД,дискуссии; 

-самоуправление; 
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           принимать решение и реализовывать его; 

2. Управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценкудействий, умениеубеждать; 

3. Интегрироваться в группу сверстникови строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастныхкатегорий; 

4. Переводить конфликтную ситуацию в логический 

план и разрешать ее как задачу через анализ ееусловий; 

5. Стремиться устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность кэмпатии; 

6. Речевое отображение(описание, 

объяснение) 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 

умственныхдействий и понятий. 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы; 

- психологическиепрактикумы, тренинги, ролевыеигры. 

 

Представленные формы могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущейситуации. 

 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие обязательные 

элементы в своей структуре: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 
2) содержание учебного предмета,курса; 
3) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоение каждойтемы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие обязательные элементы в своей структуре: 

1) результаты освоения курса внеурочнойдеятельности; 
2) содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидов деятельности; 
1) тематическое планирование. 
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Содержаниеотдельныхпредметов,курсовпредставленыврабочихпрограммахи размещены на официальном сайте МБОУ 

Владимирская СОШhttp://troitskscool.lbihost.ruв разделе «Сведения об образовательной организации/Образование/Оценочные 

материалы». 

 

2.3. Программа воспитания обучающихся 

  основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цель и задачи воспитания  обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

http://troitskscool.lbihost.ru/
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• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных 

религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательных 

отношений, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

При формировании воспитательной работы школа сотрудничает  и взаимодействует с рядом предприятий и организаций: 

 Районный комитет по образованию – оказание методической  помощи школе, проведение совместных мероприятий; 

 Районный отдел по делам молодёжи – организация работы лагеря труда и отдыха, совместных мероприятия; 

 МБОУ ДОД ДДЮТ «Созвездие» п. Залари  (п. Залари.)- организация дополнительного образования детей (кружки), совместные 

мероприятия; 

 Детская юношеская спортивная школа (п. Залари) – организация дополнительного образования детей (секции), совместные 

мероприятия; 

 Маниловская средняя школа; 

 Дом культуры – проведение совместных мероприятий; 

 Детский сад – пропаганда учащимися школы правил дорожного движения, здорового образа жизни;, экологические 

мероприятия 

 Заларинская поликлиника – проведение совместных мероприятий по здоровому образу жизни учащихся (беседы, классные 

часы, праздники), беседы с медработниками о состоянии здоровья детей; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних (п. Залари) – наблюдение и контроль учащихся, состоящих на внутришкольном учёте; 

 ОГУ СО «Заларинский спец. дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

 МБУК «Заларинский район» краеведческий музей 

 СУЗы  Иркутской области  , 

 ГАПОУ ИО «Заларинский Агропромышленный техникум». 

 
 

Процесс воспитания в МБОУ Владимирская СОШ основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
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- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей,которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

        - организация основных совместных дел школьников и педагогов как  предметасовместнойзаботыивзрослых,идетей; 

- системность,целесообразностьвоспитаниякак условияегоэффективности. 

Воспитательный процесс основывается на отечественных воспитательных традициях, традициях народа, и традициях школы, 

базовых российских ценностях, с учетом современных социокультурных условий развития детства. 

-  «Традиции» - это система сохранения нравственных ценностей с учетом современных подходов в вопросах формирования личности. 

Педагоги школы понимают, как важно при наработке новых моделей организации воспитательной работы встроить их в те 

представления о целях, задачах и формах учебно-воспитательной работы, которые уже существуют в школе, сложились в традиции. 

Именно традиции придают стабильность жизни школы, формируют общие интересы, создают особое «лицо» воспитательной системы. 

Наша школа богата традициями. 

-    Ключевыми, традиционными мероприятиями в школе стали следующие: День Знаний, мероприятия, посвящённые Дню учителя, День 

Дублёра, Дню пожилых людей, Покров, мероприятия, посвящённые Дню матери, празднованию Нового года, конкурс «России верные 

сыны», спортивно-патриотические мероприятия и игры, посвящённые Дню защитника Отечества, цикл конкурсов для девочек, 

посвящённый дню 8 марта, Масленица, мероприятия, посвящённые Дню Победы (уроки мужества, встречи поколений), праздник 

Последнего звонка.  

-  В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников образовательного процесса: учащиеся, 

учителя, родители. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения в рамках 

общешкольных родительский собраний, которые позволяют наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих, реализацию ценностей и целей.  

 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

                                      Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты– ежегодные совместно разрабатываемые 

иреализуемыешкольникамиипедагогамикомплексыдел(благотворительной,экологической,патриотической,трудовойнаправленности),о
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риентированныенапреобразованиеокружающегошколусоциума: 

 патриотическая акция «Помощь ветерану». В течение года ребята вместе с класснымируководителями навещают ветеранов, 

оказывают им посильную помощь. В течение годаребятавместе с класснымируководителямиухаживаютзапамятникамиВОВ. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые 
проводятсярегулярно,вихрамкахобсуждаютсянасущныепроблемы; 

- проводимые для жителей поселка: 

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 Торжественная линейка «Первый звонок»; 
 Новогодние мероприятия: сказочное представление для 1–5-х классов, веселая конкурсная программа для6–11-х классов; 

 Проведение литературно-музыкальной композиции, посвященной Победе в Сталинградской битве; 

 спортивно-патриотические мероприятия и игры, посвящённые Дню защитника Отечества; 

 Праздникмам; 

 Торжественное мероприятие, посвященное 9мая; 

 Торжественная линейка«Последний звонок»; 

 Выпускныевечера. 

-На школьном уровне: 

- общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми длядетейипедагоговзнаменательнымидатами ивкоторых участвуютвсеклассышколы. 

День Учителя(поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися); 

День  самоуправлениявДеньУчителя(старшеклассникиорганизуютучебныйпроцесс, проводят уроки, общешкольную линейку, 

следят за порядком в школе ит.п.); 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 
Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники; 8 Марта,День защитника Отечества, День Победы, 

«Первый звонок», «Последний звонок» идр.; 

Предметные недели. 
-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Прощание с начальной школой»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активноеучастие в жизни школы, защиту чести школы 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,значительныйвкладвразвитиешколы.Этоспособствуетпоощрениюсоциальнойактивности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами ивоспитанниками,формированиючувства 

доверияиуважения другкдругу: 

- общешкольныелинейкисвручением грамотиблагодарностей; 
- награждениенаторжественнойлинейке«Последнийзвонок»поитогамучебногогода; 
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- награждениенаторжественнойчастиВыпускноговечера; 

- итоговыеродительскиесобрания. 

- На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых  дел; 

- проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел науровнеобщешкольныхсоветовдела. 

- На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

однойизвозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы иоборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки,проведенияианализаключевыхдел; 

- наблюдение за поведениемребенка вситуациях подготовки, проведения ианализаключевых дел,заегоотношениями 

сосверстниками,старшимиимладшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы статьхорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

насебярольответственногоза тотилиинойфрагментобщейработы. 

 
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

- однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  
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- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль.«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимущественночерез: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания,развить всебе важные для своеголичностногоразвития 

социальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые могли бы объединять детей 

ипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидруг кдругу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначимые формыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерскойпозицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимыхтрадиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойде

ятельностипроисходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеенаправлений. 

Спортивно-оздоровительное направление.Внеурочнаядеятельность«Расти здоровым», "Мир шахмат и шашек", Веселые старты, 

соревнования, 

«Подвижныеигры»,«Спортивныеигры»,направленныенафизическоеразвитиешкольников,развитиеихценностногоотношенияксвоемуздоровью,побу

ждениекздоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокназащитуслабых. 

Духовно-нравственное направление. Встречи с интересными людьми. Праздники, конкурсы, викторины, КВНы. Встречи с 

ветеранами труда, с участниками  «горячих точек». Уроки мужества, выставки рисунков. Тематические классные часы. Народные 

традиции, обычаи, праздники. 

Социальное направление.Встречи с интересными людьми. Тимуровская работа. Акция «Помоги пернатым» . Акция «Чистый двор». 

Акция «Книголюб». 

Общеинтеллектуальное направление. Создание презентаций, проектов, экскурсии, предметные недели, олимпиады, викторины, 

НПК.  

Общекультурное направление. Выставки детских рисунков, поделок, творческих работ. Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида обучающихся, культуре поведения и речи. Конкурсы детского творчества, концерты. 

 

Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
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- через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего актив старших классов для облегчения распространения значимой для 
школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров - старост, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой детских объединений и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: физорги, 
редколлегия, организаторы, трудовой сектор и т.д.); 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 
уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

сельскую библиотеку, в краеведческий музей, на предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в пределах 

поселка для углубленного изучения произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые классными руководителями и учителями – предметниками.  

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
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профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в 

мастер-классах, просмотр онлайн уроков «Проектория», онлайн уроков финансовой грамотности; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы. 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьные СМИ: школьный сайт, школьная группа в ВК) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийное  оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих  вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
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- Совет школы, общешкольный родительский комитет, педагогический совет,  участвующие в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, инспекторами  ПДН, ГАИ, ГИБДД, 

представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала и школьного сайта. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

-  

- Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

- Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

- Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

- Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
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- 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

- Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

- Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

- Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

- Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

- 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

- Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

- Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

- Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со школьниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

- Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- - качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- - качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- - качеством профориентационной работы школы; 

- - качеством работы школьных медиа; 

- - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- - качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

- Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

-  

-  

-  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.2021 Кл.руководитель, педагог-организатор 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Кл.руководитель, педагог-организатор 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 сентябрь Кл.руководитель, Педагог-организатор. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

5-9 октябрь Кл.руководитель 
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деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Кл.руководитель 

Конкурс рисунков, презентаций и 

фотографий ко « Дню Отца».  

5-9 октябрь Педагог-организатор, кл. руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Кл.руководитель 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

5-9 декабрь Кл.руководитель 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Кл.руководитель 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Кл.руководитель 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

5-9 февраль Кл.руководитель 
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программы) 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

5-9 март Кл.руководитель 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

5-9 март Педагог-организатор, Кл.руководитель 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Кл.руководитель 

День космонавтики: конкурс рисунков 5-9 апрель Кл.руководитель 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Кл.руководитель 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения".  

5-9 май Кл.руководитель 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

5-9 май Кл.руководитель 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Кл.руководитель 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

 

Ответственные 
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в неделю 

«Гиревой спорт» 5-9 1 Учитель физкультуры 

«Шашки-шахматы» 5-9 1 Учитель физкультуры 

ДПИ- кружок декаративно-прикладного 

искусства"Умелица" 

5-9 1  Руководитель кружка 

Танцевальный"Элегия" 5-9 1 Руководитель кружка 

Вокальный "Мелодия" 5-9 1 Руководитель кружка 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Кл.руководитель 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Кл.руководитель 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Кл.руководитель 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

5-9 январь Кл.руководитель 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах газеты «Школьный звонок» 

5-9 В течение года Кл.руководитель 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Педагог-организатор, Кл.руководитель 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме культуры 

деревни 

5-9 В течение года Кл.руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану класс.рук. Кл.руководитель 
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Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май Кл.руководитель 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Кл.руководитель 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение года Кл.руководител 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Кл.руководитель 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

5-9 Сентябрь, апрель Кл.руководитель 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение года Кл.руководитель 

 

Работа с родителями 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий:  

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Кл.руководитель 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Кл.руководитель 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Кл.руководитель 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Кл.руководитель 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 

Кл.руководитель 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану  Кл.руководитель 

-  
 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся в соответствии с определением 

Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему годуобучения; 
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны вцелом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрастекомплексы знаний, установок, правил поведения,привычек; 

 особенностиотношенияучащихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоровью,существенноотличающегосяоттаковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состоянии болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры и здоровья в школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

 если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности всебе; 

 если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учитсяверить; 

 если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учитсянадежде; 

 если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в этом мирелюбовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои 

чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку 

видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть 

здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека - важнейшая ценность, главное условие достижение любой жизненной 

цели, и каждый сам несёт ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное 

поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов 

оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Воспитание в области здоровья должно формировать у ребёнка основы безопасности жизнедеятельности. Осваивая программу ЗОЖ, он учится 
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не совершать поступков, опасных для жизни и здоровья. Важно, чтобы в процессе работы по программе ребёнок усвоил этические нормы 

отношений между людьми. Для этого надо развивать коммуникативные навыки, дух сотрудничества и коллективизма, учить дружить с 

другими детьми, делить с ними успехи и неудачи. Ребёнок учится понимать чувства другого, общаться и взаимодействовать в группе, 

контролировать своё поведение, сознательно им управлять, быть смелым и уверенным в себе в различных жизненных ситуациях. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни МБОУ Владимирской средней общеобразовательной 

школы  является просветительская работа с родителями (законными представителями) учащихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста  как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих наздоровье; 

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплятьздоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельноподдерживать 

 своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезныхпродуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребенка составлять, анализировать и контролировать свойрежимдня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии наздоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образажизни; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста иразвития. 

Прогнозируемый результат: физически, психически, нравственно здоровый ученик 

Участники программы: 

 учащиеся; 

 классныеруководители; 

 учителя начальных классов; 

 фельдшер; 

 педагоги-организаторы» 

 родители. 

Данная комплексная программа - это организованный набор актов, процедур и действий, созданный для защиты и обеспечения здоровья и 
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благополучия учащихся и персонала, который включает в себя  образование в области здоровья, здоровую школьную среду. В программу также 

включены руководство и консультирование, физическое воспитание, система питания, социальная работа, психологическая служба и работа по 

обеспечению здоровья. 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы среди школьников является воспитание культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Работа организуется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния здоровья учащихся школы.  

Характеристика заболеваемости у детей: 

органов зрения  

органов дыхания  

органов пищеварения  

нарушение осанки  

дефицит массы  

Количество часто болеющих детей   

Количество курящих детей  

Данные по группам здоровья: 

основная – 

подготовительная –0человек. 

специальная – 0 человек. 

 

Ежегодно организуется планирование работы по данному направлению: 

организация режима днядетей: 

начало занятий – 8.30ч 

уроки по утверждённому расписанию, согласно требованиям СанПиНа 

после 3-го урока – горячий завтрак 

начало занятий внеурочной деятельности – 12.50ч. 

физкультурно-оздоровительная работа: 

физическая культура – 3ч. внеделю 
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внеурочная деятельность – кружки «Мир шахмат и шашек», « Весёлые старты, соревнования» - 1  раз в две недели, «Гиревой спорт» - 1 раз в 

неделю. 

реализация программы летней оздоровительной площадки для учащихся. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование здоровья и здорового образа жизни: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредныхпривычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В МБОУ Владимирской средней общеобразовательной школе  создана система по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образажизни. 

Формирование культуры здорового  и безопасного образа жизни: 

 Здоровьесберегающая инфраструктура. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

 Эффетивная организация физкультурно - оздоровительной работы. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Просветительская работа с родителями  (законными  представителями). 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности,требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся 

Отсутствуют предписания РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

выполнению требования СанПиНа. В школьном здании 

созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

трудаучащихся 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного  горячего питанияучащихся 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие обеды в урочное время. 

Столовая работает с 8.00 до 15.00 ч., горячую пищу 

готовят в школе. Бесплатно питаются все учащиеся 

начальной школы и те, которые относятся к категориям: 

малообеспеченные, многодетные, опекуны, дети-сироты, 
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дети из неполных семей 

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимымигровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём 

 Спортивный зал, оснащённый спортивным инвентарём и 

оборудованием, имеется стадион рядом со школой 

Наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу сучащимися 

(логопед, учитель физической культуры, психологи, медицинский работник) 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

психолог:  

классные руководители 

фельдшер:  

 

Для учащихся систематически в течение года (по графику) проводится: 

 мониторинг здоровья субъектов образовательных отношений; 

 мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

 коррекционная работа (занятия, тренинги, консультации); 

 противоэпидемиологическая и профилактическая работа силами фельдшера, приглашаемых для проведения бесед врачей, а 

также классныхруководителей; 

 обучение гигиеническим навыкам (на классных часах силами классных руководителей, родителей-медиков); 

 диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические прививки работникам и школьникам. 

 оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через работу Совета 

профилактики. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Деятельность ОУ по вопросу организации учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена, с одной стороны, на повышение 

эффективности учебного процесса, с другой стороны, на снижение функционального напряжения и утомления детей, на создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 
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Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения 

Максимально допустимая недельная нагрузка.  

Занятия в кружках, секциях в режиме внеурочного времени 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию) 

Метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, развивать интерес к познанию: 

- методпроекта 

-личностно-ориентированное обучение 

- технология развивающего обучения 

-проблемное обучение и т.д. 

Введение любых инноваций только под контролемспециалистов Введение портфолио как системы оценки результатов 

Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Использование компьютерной техники и ТСО на уроках не 

превышает 15-20 минут. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях, учет рекомендаций врачей и т.п.) 

Три урока физкультуры в неделю для всех 

учащихся; чередование в расписании по дням 

недели уроков физкультуры 

Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно- двигательного характера на уровне 

начального общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, 

учет индивидуальных, возрастных особенностей детей 

Организация работы  спортивных секций и создание

 условий для их эффективного 

функционирования 

«Мир шахмат и шашек», « Весёлые старты, соревнования», 

«Гиревой спорт».  
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Регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов) 

Ежегодная организация дня здоровья; 

В начале и в конце учебного года проводятся спортивные 

соревнования; 

 

 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе учебного процесса: 

Урок физкультуры: физическое воспитание школьников; 

Вне уроков физкультуры: 

 дыхательная гимнастика; 
 локальная гимнастика для различных частейтела; 
В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

 проведение Днейздоровья; 
 занятия в спортивныхсекциях; 
 проведение спортивныхпраздников, соревнования 

Внеурочная деятельность осуществляется по расписанию, внеклассная деятельность – по плану воспитательной работы МБОУ 

Владимирская СОШ, утвержденному в начале учебного года. 
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Реализация образовательной программы и дополнительных образовательныхпрограмм 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс 

Введение 3-его урока физкультуры в 1-11 классах 

 

Реализация программ внеурочной 

деятельности «Веселые 

старты,соревнования», 

«Библиотечные уроки», 

«Занимательный русский язык», 

-  «Часы общения», «Умелица», танцевальные и вокальные 

кружки.  

Реализация планов воспитательной работы классных 

руководителей: 

- Уроки нравственности 

- Уроки толерантности 

 

Программы дополнительного образования в 5-9 классах 

 

Направления программ 

ДОД 

Название программы ДО и детского объединения, 

реализующего данную программу 

Руководитель 

Общекультурное КИЦ « ФАВОРИТ». ДПИ- кружок декаративно-прикладного 

искусства"Умелица". Танцевальный кружок "Элегия". Вокальный 

кружок "Мелодия" 

Каминская Е.В., Лапшина В.П.  

 

Программы дополнительного образования, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают 

разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательныедисциплины 

 проведение часов или днейздоровья 

 факультативныезанятия 

 занятия вкружках 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, викторин, праздников,экскурсий 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 
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на повышение их уровня знаний и включает: 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов 

по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п. 

Родительские собрания 5-9 классах 

  

Привлечение к совместной работе педагогов и родителей 

(законных представителей) попроведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Согласно плану воспитательной работы классного руководителя 

Классные родительские проекты 

Создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей Создание памяток для родителей. 

 

 

Планируемые результаты 

Ожидаемыми результатами от реализации Программы могут стать такие изменения в образовательном процессе, как: 

 повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

 снижение заболеваемости школьников, количества психоэмоциональных расстройств; 

 рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья; 

 увеличение доли учащихся, охваченных системой дополнительного образования; 

 совершенствование мониторинга состояния здоровья и заболеваемости учащихся; 

 разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной физической культуры; 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной работы является 

 положительная динамика здоровья учащихся во всех его проявлениях, 

 активное участие детей в различных мероприятиях, 

 формирование бережного отношения детей и их родителей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализацииобучающихся 

Уровень эффективности деятельности МБОУ Владимирская СОШ по сохранению и укреплению физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень учета в образовательной организации состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 
фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 
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физическойкультурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в МБОУ Владимирская СОШ, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении 

и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образажизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и 

достаточностьмероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 
жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организациимероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 
(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в МБОУ Владимирская СОШ, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученическихклассах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 
снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся; 
– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержанияобразования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования 
обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; 
обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательнойсреды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическомуразвитию; 
– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственнойаттестации. 
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Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного вдуховных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок 
задач анализом ситуации в МБОУ Владимирская СОШ, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций МБОУ 

Владимирская СОШ, специфики ученическогокласса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию 
жизни МБОУ Владимирская СОШ (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитанияобучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 
самопознании, самоопределении,самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельными лицами – субъектами 

актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности идр. 

Степень реализации МБОУ Владимирской СОШ задач развития у обучающегося самостоятельности, формирования готовности к 

жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников МБОУ Владимирская 

СОШ, которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

Планируемые результаты воспитания  обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на  основного общего образования должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
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• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 

нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные 

виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 
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• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации 

обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 
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— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимостьпринимать все мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных 

социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторингаэффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за 

которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации 

обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

и социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательные и 

воспитательные отношения. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Поощрение понимается как система мер, направленная на побуждение, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, 
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проектной, учебно- исследовательской, спортивной и общественной деятельности. 

Формы поощрения: 

за образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и за другие достижения в учебной и не учебной деятельности к обучающимся школы могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

–Грамота за успехи в учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

– Похвальный лист «За отличные успехи вучении». 
– Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельныхпредметов». 
– Золотая медаль «За особые успехи вучении»  
 

 

Процедура примененияпоощрений 

 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся переводных классов, имеющие по всем 

предметам годовые отметки «5». 

Решение о награждении обучающихся переводных классов похвальным листом «За отличные успехи в учении» принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения. 

Для награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении» используются бланки, закупаемые образовательным 

учреждением, с обязательнымлоготипом 

«Похвальный лист «За отличные успехи в учении»», расположенным в  центральной  части бланка. 

Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награждаемым обучающимся по окончании учебного года. 

Золотая медаль «За особые успехи в учении» 

Грамота МБОУ Владимирская СОШ и Благодарственное письмо МБОУ Владимиррская СОШ являются наградами за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационнойдеятельности. 

Грамотой награждаются обучающиеся, заслужившие широкую известность своим трудом, внесшие весомый вклад в развитие 

образования Школы. 

Решение о награждении обучающихся Грамотой или Благодарностью принимается педагогическим советом. 

Для награждения Грамотой или Благодарностью используются  бланки,  утвержденные образовательнымучреждением. 

Грамота и Благодарность вручается награждаемым обучающимся в торжественной обстановке. 

Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» награждаются независимо от формы получения образования выпускники 9 класса, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах 

соответствующего уровня общего образования, получившие по ним на государственной итоговой аттестации отметку «5» или минимальный 
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балл по региону (приналичии государственной аттестации по данномупредмету). 

В случае награждения одного обучающегося за особые успехи в  изучении  нескольких предметов, все предметы указываются на 

одномбланке. 

Решение награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом. 

Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются награжденным выпускникам вместе с 

документом о соответствующем уровне образования. 

Золотая медаль «За особые успехи в учении» 

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники 11 класса имевшие полугодовые, годовые и итоговые 

отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования при 

успешном прохождении государственной итоговой аттестации (без учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации) и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике 

базовогоуровня; 

 в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным 

учебнымпредметам; 

 в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по 

сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по 

сдаваемому обязательному учебному предмету в формеЕГЭ. 

Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении 

Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся школы в каждой возрастной группе, классный коллектив 

безограничений. 

Правовыдвижениякандидатовнапоощрениеимеют: 

–педагогический совет школы; 

–классный руководитель и отдельный учитель; 

-   совет учащихся. 

Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на заседании педагогического совета, заседании Совета 

учащихся. 

По итогам рассмотрения представленных материалов выносится решение о поощрении. 

Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения участников образовательных отношений. 

Ежегодно, по окончании учебного года, подводятся итоги деятельности классных коллективов, и происходит награждение в 

номинации: «Самый лучший класс». 

 

2.4. Программа коррекционной  работы 
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Согласно основным положениям ФГОС коррекционно-развивающая программа создана при организации воспитательно-

образовательных отношений  школьников среднего уровня, с трудностями в обучении и поведении, обусловленными слабой 

сформированностью эмоционально-регуляторной, познавательной и личностной сферы, сложностями в межличностных 

взаимоотношениях, психологической поддержки одаренных и способных школьников, предпрофильной подготовки обучающихся при 

переходе в старшую школу, а также  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии обучающихся второй  обучения и оказание помощи 

школьникам в освоении Образовательной программы. Данная программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через психолого-социально-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимися стандарта 

образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию к образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.  

 В МБОУ Владимирская СОШдля обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными 

нарушениями основной образовательной программы основного общего образования разработаны  и реализуются адаптированные 

основные образовательные программы.  

. 

Целью  коррекционно-развивающей работы является создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и 

воспитания школьников,  а также  психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным представителям). 

Задачи: 

 Разработка и реализация адаптационно-профилактических, развивающих и профориентационных программ, направленных на 

развитие эмоционально-регулятивной, познавательной и личностной сферы подростка, коррекцию недостатков в развитии психологических 

процессов, гармонизацию межличностных взаимоотношений (ученик-ученик, ученик-учитель), предпрофильную подготовку обучающихся. 

 Осуществление преемственности при переходе школьников на средний и старшийуровень посредством психологического 

сопровождения при осуществлении мониторинга. 

 Введение системы коррекционно-развивающих мероприятий с обучающимися имеющими трудности в обучении и поведении, 

сопровождение школьников с ОВЗ. 

 Ведение психолого-педагогического мониторинга развития познавательных, эмоционально-волевых и личностных процессов 

школьников. 

 Консультирование и просвещение родителей и педагогов, обучающих подростков с трудностями в усвоении учебной программы и 
поведении, а также выборе дальнейшего профиля обучения. 

 Создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательных отношений, которое включает 

в себя: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 
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— определение особенностей организации образовательных отношений и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

—возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов: 

 учет структуры и динамики психологического возраста и переодизация психологического развития ребенка, определяющая 
возрастные психологические особенности развития личности и познания. (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

 комплексный, обеспечивающий учет медико-психолого-педагогических знаний о подростке, осуществление преемственности 

начальный-средный-старшийуровень, взаимосвязь с семьей. 

 междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно-распределительную деятельность педагогов, сопровождающих 

развитие подростка. 

Структура и содержание 

 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический, коррекционно-развивающий, консультативно-

профилактический. 

1. Концептуальный модуль представлен организацией деятельности специалистов психолого-социальной службы сопровождения, в 

состав которой входят: педагог-психолог и социальный  педагог, логопед, дефектолог и т.д.  

Сопровождение учащихся осуществляется на основе нормативных положений и локальных актов: Конвенции ООН о правах ребенка, 

Декларации ООН о правах инвалидов, Конвенции в области образования, Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей; Законов РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и инструкциями  Министерства 

образования и науки РФ, приказами и распоряжениями  Министерства образования и науки Иркутской области, Приказами Комитета по 
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образованию МО «Заларинский район», этическим кодексом психолога, Уставом общеобразовательного учреждения, должностными 

инструкциями. 

Целью психолого-социально-педагогического сопровождения обучающихся и классных коллективов является реализация комплекса 

превентивных, просветительских, диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание условий для 

успешного развития, обучения и социализации личности с разными социально-психологическими потребностями. 

Основные задачи служб сопровождения: 

 осуществление психолого-социального сопровождения обучающихся и классных коллективов по основным направлениям; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития подростков с целью разрешения проблем в 

обучении и поведении; отслеживание динамики развития психологических процессов обучающихся; 

 оказание поддержки школьникам в решении актуальных задач развития, обучения и социализации: реализация коррекционно-

развивающих, адаптационно-профилактических и профориентационных программ, преодоление трудностей в учебе, нарушений 

эмоционально-волевой и мотивационно-личностной сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 проведение консультативно-просветительской и профилактической работы среди обучающихся, педагогов, родителей в том числе 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательных 

отношений и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни обучающихся; 

 предпрофильная подготовка обучающихся;  

 содействие развитию «универсальных учебных действий» школьников, обеспечивающих «умение учиться», способности личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством развития познавательных процессов и личностных качеств. 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников, поддержка одаренных и способных обучающихся. 

Приоритетные направления работы с обучающимися на среднем уровне: 

 Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационный период путем реализации программы «Первый раз в пятый 

класс!». 

 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с обучающимися «группы риска» и подростками, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию (патронаж семьи, консультирование, тренинговые занятия, беседы, лекции). 

 Психологическая подготовка обучающихся к ГИА (реализация программы «Уверенность»). 

 Психологическая поддержка одаренных и способных школьников (диагностика, консультирование, коррекционно-развивающие 

занятия, ведение мониторинга). 

 Предпрофильная подготовка обучающихся путем реализации профориентационной программ «Твоя профессиональная карьера». 

 Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ (консультирование обучающихся и родителей, развивающие занятия со 

школьниками по индивидуальным программам согласно годовому плану). 

2. Диагностический модуль включает в себя проведение диагностики познавательной, эмоционально-волевой, личностной, 

мотивационной сферы обучающихся, особенностей межличностных взаимоотношений, развитие классных коллективовв том числе 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В данном 

модуле представлен перечень диагностического инструментария (таблица 1), критерии и программа изучения ребенка различными 

специалистами.  
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Таблица 1 

Перечень диагностического инструментария 

для определения уровня актуального развития, готовности школьников к обучению 

 

№

 п/п 
Показатель Критерии 

Методики, используемые при 

обследовании готовности к 

обучению в среднем уровне 

Методики, используемые при 

обследовании готовности к 

обучению в старшем уровне 

1

. 

Познаватель

ные  

учебные 

действия 

 

Изучение 

интеллектуальных 

способностей. 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

 методика А. Амтхауэра 

«Изучение интеллектуальных 

способностей»; 

 субтест Д. Векслера 

«Изучение памяти и внимания»; 

 

 К.О.Т. Изучение 

интеллектуальных способностей. 

 Методика «Корректурная 

проба»Изучение переключения 

внимания. 

 Методика «Пиктограмма» 

А.Р. Лурия.Изучение 

особенности памяти и 

мышления. 

2

. 

Личностные  

учебные 

действия 

 Изучение уровня 

школьной мотивации: 

высокий, средний, 

внешняя мотивация, 

низкий. 

 Изучение самооценки.  
Уровни: завышенная 

самооценка, адекватная, 

низкая. 

 Изучение уровня 

личностной тревожности. 

Уровни: высокий, 

повышенный, 

нормативный, низкий. 

 методика 
школьноймотивации А.Н. 

Лускановой; 

 методика самооценки; 

 методика Ч.Д. Спилберга-

Ю.Л. Ханина «Уровень 

личностной школьной 

тревожности» 

 методика «Самооценка»М. 

Норбекова; 

 тест школьной тревожности 

Филлипса; 

 Методика «Ценностные 

ориентации» Рокича; 

 Опросник Г.А. Карповой 

«Учебная мотивация». 

3

. 

Регулятивны

е учебные 

действия 

Способность к 

целеполаганию; развитие 

навыков регуляции 

учебной деятельности и 

саморегуляции 

 Проба на внимание. П.Я. 

Гальперин и  С.Л. 

Кабыльницкая 

 Метод наблюдения и 

беседы, направленный на изучение 

формирования способности к 

целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной 
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эмоциональных состояний 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

перспективе;развитие 

регуляцииучебнойдеятельности;саморе

гуляцииэмоциональных состояний. 

4

. 

Коммуникат

ивные 

учебные 

действия 

Умение 

взаимодействовать в 

коллективе сверстников 

Уровни: лидер, принят, 

принимаем, изгой. 

 методика «Социометрия» 

Изучение социального статуса 

членов группы. Г.А. Карпова. 

 методика «Социометрия» 

Изучение социального статуса членов 

группы. 

Г.А. Карпова. 

 

В содержание исследования обучающегося педагогом-психологом входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогических работников, родителей; 

 изучение истории развития ребенка с целью получения объективных данных, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробное развитие, заболевания в первые годы жизни; наследственность); 

 изучение работ обучающегося  (письменные работы по основным предметам, рисунки); 

 непосредственное обследование подростка (выявление уровня его развития посредством диагностического инструментария); 

 анализ материалов обследования. 

 

Социальный педагог изучает: 

 среду, в которой воспитывается подросток; 

 стиль семейных взаимоотношений и воспитания ребенка; 

 проводит патронаж семьи; 

 проводит собеседование с ребенком и родителями; 

 формулирует заключение. 

На малом педсовете анализируется целостная ситуация развития обучающегося, происходит разработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию школьника, составлению индивидуального образовательного маршрута, социально-психологического сопровождения. В каждом 

конкретном случае определяются приоритетные направления в работе с обучающимся. Составляется общий комплексный план оказания 

ребенку психолого-социальной помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута включает в себя мониторинг развития необходимых психических функций и 

УУД школьников при переходе на средний и старший уровень, а также промежуточную диагностику отдельных психологических 

составляющих УУД в 6, 7, 8 классах. 

3. Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание системы развивающего, 

профилактического и предпрофильного сопровождения школьников, а также социализации подростков с трудностями в обучении и 

поведении. 

Данный модуль включает в себя: 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

 реализацию коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических, профориентационных программ; 

 консультирование участников ОП; 
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 проведение классных часов, родительских собраний, тематических семинаров; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающихся с проблемами в обучении и поведении при представлении на 

ПМПк и совет профилактики, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, особенности его интеллектуального развития, результаты освоения образовательной программы. 

Важным условием успешного обучения и воспитания подростков является развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий. Овладение обучающимися универсальными учебными действиями (УУД) создает возможность 

самостоятельного успешного освоения новых компетентностей, включая организацию усвоения учебного материала, т.е. умения учиться.  

Коррекционно-развивающее направление реализуется через психологические программы развивающих, профилактических и 

профориентационных занятий, направленные на развитие познавательных, коммуникативно-личностных, эмоционально-волевых процессов 

обучающихся, что способствует наиболее эффективному развитию учебных действий подростков в период обучения в среднем уровне.. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция эмоционально-волевой обучающихся, развитие познавательной и 

мотивационно-личностной сфер, навыков межличностного взаимодействия, позитивной Я-концепции и идентичности личности. 

Цель адаптационно-профилактических занятий: профилактика дезадаптации обучающихся при переходе на среднийуровень, развитие 

установки здорового жизненного стиля (ЗОЖ). 

Цель профориентационных занятий: оказание помощи обучающимся при выборе будущей профессии и принятии объективного 

решения в выборе дальнейшего профиля обучения. 

Важным моментом при переходе школьников на среднийуровень является успешная психолого-социальная адаптация. 

Психологическая программа адаптационно-профилактических занятий направлена на социализацию подростка в условиях обучения в 

среднем уровне, формирование адекватных межличностных взаимоотношений пятиклассников, повышение самооценки, снижение уровня 

личностной школьной тревожности, овладение навыками конструктивного общения. 

Предполагаемые результаты: 

▪ успешная социализация обучающихся в среднем уровне; 

▪ формирование межличностных взаимоотношений и доброжелательных отношений друг к другу; 

▪ развитие сплочения классных коллективов; 

▪ снижение уровня тревожности и страхов; 

▪ повышение уровня школьной мотивации; 

▪ формирование здорового жизненного стиля.  

Еще одно направление работы психологической службы – реализация профориентационной программы. Данная программа 

направлена на оказание помощи подросткам в первичном профессиональном самоопределении в выборе профиля обучения и будущей 

профессии. Выбор профиля обучения определяет первичный профессиональный выбор ученика. На этом этапе используется диагностический 

инструментарий который направлен на изучение интеллектуальных, индивидуальных особенностей обучающихся при выборе профиля и 

профессионального самоопределении. По итогам диагностики предусмотрено психологическое консультирование обучающихся и их 

родителей, которое направлено на формирование у подростка стремления к самостоятельному выбору дальнейшего профиля обучения и 

будущей профессии с учетом знаний о себе, своих способностях и перспективах развития. 

Психологическая подготовка обучающихся к ГИА путем реализации программы, целью является отработка системы 

целенаправленного сопровождения всех субъектов образовательной деятельности, направленной на снижение школьной тревожности у 

обучающихся 9  классов до уровня «мобилизующей» тревоги, соответствующего возрастной норме. 
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Задачи: 

1. проведение тренингов, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся, способствующих 

овладению выпускниками навыками саморегуляции в условиях психоэмоционального напряжения при подготовке и сдаче ГИА; 

2. реализация комплекса мероприятий для педагогов, направленных на развитие толерантности, владение приемами помощи и 

самопомощи в стрессовой ситуации; 

3. обучение родителей приемам поддержки детей в период подготовки и сдачи ГИА. 

Критерии ожидаемых результатов: 

 Снижение школьной тревожности обучающихся 9 классов до уровня «мобилизующей» тревоги, соответствующего возрастной 

норме. 

 Владение обучающимися основными способами саморегуляции, снижения тревоги в стрессовой ситуации, приемами волевой 

мобилизации и самообладания. 

 Владение обучающимися методами мышечной релаксации, навыками управления своим психофизическим состоянием. 

 Сформированность умения педагогов применять интерактивные приемы по развитию у обучающихся  уверенности в себе и 

устойчивой внутренней мотивации.  

 Владение приемами психологической поддержки родителями старшеклассников в период подготовки и сдачи ГИА. 

 

4. Профилактический модуль включает в себя комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите личности 

обучающихся, профилактике ПАВ и отклонений в поведении несовершеннолетних, предупреждению безнадзорности, правонарушений, 

формировании ЗЖС. 

Основные направления профилактической работы: 

 Педагогическое: здоровьеобразовательная и здоровьесберегающая деятельность педагогических работников школы по вопросам 

профилактики употребления ПАВ и формированию мотивации к ЗОЖ у обучающихся. 

 Психолого-педагогическое: диагностическое (изучение личностных особенностей обучающихся, межличностных отношений в 

классных коллективах, эмоционально-психологического климата, отношения обучающихся к ПАВ и ЗОЖ), коррекционно-развивающее 

(проведение коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических занятий), просветительское (повышение психологической 

компетентности участников образовательных отношений путем проведения всеобучей, семинаров, классных часов, оформления 

информационных стендов). 

 Социально-педагогическое: социально-педагогическая поддержка детей «группы риска» и их семей (профилактика и коррекция 

трудностей в усвоении учебной программы и поведении, реализация профилактических программ, направленных на формирование умений и 

навыков активной защиты от вовлечения обучающихся в наркотизацию и антисоциальную деятельность), патронаж семьи. 

 Медико-реабилитационное: первичное медицинское обслуживание, плановое медицинское обследование для подготовки 

рекомендаций, консультаций и оказание медицинской помощи детям, санитарно-просветительская поддержка в организации школьных 

мероприятий, проводимых с целью развития у обучающихся активной позиции в выборе здорового образа жизни. 

Информационно-просветительская работа  с обучающимися с особыми образовательными потребностями предусматривает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательных отношений и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основное содержание психопрофилактических программ: 

 личностное развитие обучающихся;  

 эмоционально-регуляторное поведение подростков; 

 конструктивное общение; 

 антинаркотическое воспитание подростков.  

Этапы реализации, предполагаемые результаты 

Работа в рамках коррекционной программы реализуется поэтапно. Последовательность этапов создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Данный этап включает в 

себя подготовку педагогов к участию в реализации Программы и изучение банка социально-психологических данных. Результатом данного 

этапа является изучение контингента обучающихся для учёта особенностей развития, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованные образовательные отношения, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения подростков, требующих особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем 

в обучении, развитии, а также социализации категории обучающихся «группы риска». 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является анализ соответствия созданных условий и выбранных профилактических, развивающих и 

профориентационных программ особым образовательным потребностям подростка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап корректировки (корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательные отношения и сопровождение детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться общеобразовательным 

учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 
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нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций 

или по решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиесясограниченнымивозможностямиздоровья,их 

родители(законныепредставители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательных отношениях. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированнойпомощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияобучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития  и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сферребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и 

службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогическойкомиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
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— дифференцированные условия (оптимальный режим учебныхнагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательных отношений, 

повышения их эффективности,доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормаль-

но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционныхзанятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических,  умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил инорм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговыхмероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физическогоразвития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 

должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в 

штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя- дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 
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образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательных и реабилитационных мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально- технические условия, обеспечивающие возможностьдля 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты реализации коррекционной программы 

— создание комфортной развивающей образовательнойсреды: 

— преемственность по отношению к начальному общему образованию и учет особенностей организации основного 

общего образования, а также специфики психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на данном уровне общегообразования; 

— обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— достижение целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законныхпредставителей); 

— достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с требованиями, установленными ФГОСООО. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Организация образовательных отношений в школе регламентируется: 

- учебным планом, 

- календарным учебным графиком,  

- расписанием учебных занятий, 

- расписанием звонков.  

 

 

 3.1. Учебный план основного общегообразования 

Учебный план основного общего образования МБОУ Владимирская СОШ(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО. Учебный планопределяет: 

 общий объемнагрузки 

 максимальный объем аудиторной нагрузкиобучающихся 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей на уровне основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая  участниками  образовательных  отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ Троицкой СОШ. 

 

Недельный учебный план для 5-9-х классов 

 

5-дневная неделя 5 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                                            классы 

Количество часов в 

неделю 

5 всего 
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• в 

•  

•  

• В 

•  

•  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык   5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной русский язык 1 1 

Родная литература* 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык (Английский язык) 3/3 3/3 

 Второй иностранный язык 0 0 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра 0 0 

Геометрия 0 0 

Информатика 1/1 1/1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание 0 0 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы Физика 0 0 

Химия 0 0 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология 2/2 2/2 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 

Физическая культура 3 3 

Итого    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений**   

ОДНКНР Вынесен во внеурочную деятельность   

Изобразительное искусство  0,5  

Максимально допустимая недельная  нагрузка  29  

ИТОГО  29/6  
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•  

•  

•  

•  

•  

• Р 

•  

•  

• Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных  учебных предметов обязательнойчасти; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том   числе этнокультурные. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 5 – 9 классов в одну смену с 9.00 часов. 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 учебные недели.  

 

Учебный план 

сформированный на основе ФГОС ООО 

для 5-9 классов на 2020 – 2021 учебный год,  

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего, 

часов 

С учётом 

деления на 

группы 

  5 кл 6 кл 7а 7б * 8 кл 9 кл   

Обязательная часть          

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 4 4 8 3 3 25 25 

Литература 3 3 2 2 4 2 3 15 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Родная литература* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

3/3 3/3 3 3 6 3 3/3 18 27 

Второй иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5      10 10 

Алгебра    3 3 6 3 3 12 12 

Геометрия    2 2 4 2 2 8 8 

Информатика  1/1 - 1 1 2 1 1/1 5 7 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2       2 2 

История  - 2 2 2 4 2 3 11 11 
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Обществознание   1 1 1 2 1 1 5 5 

География  1 1 2 2 4 2 2 10 10 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 2 3 9 9 

Химия      2 2 4 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 8 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 2 1  5 5 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 2   3,5 3,5 

Технология Технология 2/2 2/2 2 2 4 1  9 13 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 6 3 3 18 18 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     1 1 2 2 

Итого: 28,5 29 30 30 60 32 32 180,5 195,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0,5 1 2 2 4 1 1 7,5 8,5 

Изобразительное искусство 0,5       0,5 0,5 

Информатика   1/1      1 2 

Химия. Вводный курс   2 2 4   4 4 

Черчение       1 1 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 32 64 33 33 189 205 

Всего к финансированию 29/6 30/6 32 32 64 33 33/4 189/16 205 

 

 3.2. Календарный учебный график 

 

Этапы образовательных отношений 5-8-е 
классы 

9-е 
классы 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года в неделях 

По четвертям:  

1четверть 
2четверть 

34 

 

9 
7 

34 

 

9 
7 

1 полугодие 16 16 
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3 четверть 
4 четверть 

10 
8 

10 
8 

2 полугодие 18 18 

Продолжительность учебного года в днях. 

По четвертям: 

1четверть 
2четверть 

 

170 

45 
35 

 

170 

45 
35 

1 полугодие 80 80 

3 четверть 
4 четверть 

50 
40 

50 
40 

2 полугодие 90 90 

Продолжительность 
учебной недели 

5 
дней 

5 
дней 

Педсовет 
по итогам года 

середина мая 
 

серединамая 
 

Государственная итоговая аттестация  по приказу 
Рособрнадзора 

Каникулы: 

Осенние 

 

Зимние 

 

Весенние  

Летние 

 

Последняя неделя октября – первая неделя 

ноября (9 дней) 

Последняя неделя декабря – первая неделя 

января (14 дней) 

Последняя неделя апреля (7 дней) 

 Июнь-август (93 дня) 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

– для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков. 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Промежуточная 

аттестация обучающихся 2 – 11-х общеобразовательных классов и обучающихся по адаптированным программам в образовательных классах 

проводится в рамках учебного года с середины апреля по конец мая ежегодно без прекращения общеобразовательного обучения в 

соответствии с Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и 

решением Педагогического совета. 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х классах 
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  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х устанавливаются ежегодно Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Режим работы МБОУ Владимирская СОШ: 
    Школа открыта для доступа в течение пяти дней в неделю с понедельника по пятницу, выходным днем являются суббота  и 

воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное общеобразовательное учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается 

особый график работы. 

Годовой календарный учебный график на учебный год регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

– О режиме работы школы на учебный год; 

– Об организации питания; 

– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

– О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

– Учебных занятий; 

– Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.). 

Графики дежурств: 

– классных коллективов; 

– педагогов по коридору и в столовой школы; 

– дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

– дежурного администратора;  

– дежурного учителя. 

 

 

 

 

Расписание звонков 

 Начало урока Окончание урока Перемена 

1-й урок 09.00 09.40 10 мин. 

2-й урок 09.50 10.30 20 мин.(обед) 

3-й урок 10.50 11.30 15 мин.(обед) 

4-й урок 11.45 12.25 15 мин.(обед) 

5-й урок 12.40 13.20 5 мин. 

6-й урок 13.25 14.05 5 мин. 
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7-й урок 14.10 14.50  

 

Расписание звонков и обедов  на учебный год (на период пандемии) 

 Уровни 

 НОО ООО СОО 

Нахожде

ние в 

школе 

Изолированная часть 

2-го этажа 

Изолированная часть 

2-го этажа, 3-й этаж 

1 этаж 

Прибыти

е в школу 
8.30. – 8.40 8.40-8.55. 8.55.-9.00. 

Завтрак 

детей с 

ОВЗ 

8.35. 8.50. - 

 1, 2 

классы 

3,4 

классы 

5-7 классы 8-9 

классы 

10-11 классы 

1 урок 8.45.-

9.25. 

8.50.-

9.30. 

9.00-9.40. 9.00-

9.40. 

9.00-9.40. 

2 урок 9.35.-

10.15. 

9.40.-

10.20. 

9.50.-10.30. 9.50.-

10.30. 

9.50.-10.30. 

Обед  10.15.-

10.30. 

10.30.

-10.40. 

- - - 

3 урок 10.30.-

11.10. 

10.40-

11.20. 

10.40.-

11.20. 

10.40.-

11.20. 

10.40.-11.20. 

Обед  - - 11.20.-11.35 - - 

4 урок  11.25.-

12.05. 

11.35.

-12.15 

11.35.-

12.15. 

11.35.-

12.15. 

11.35.-12.15. 

Обед - - - 12.15.-

12.30. 

- 

5 урок  12.15.-

12.55. 

12.25.

-13.05. 

12.30.-

13.10. 

12.30.-

13.10. 

12.30.-13.10. 

Обед  - - - - 13.10.-13.20. 

6 урок 13.05.-

13.45. 

13.15.

-13.55. 

13.20.-

14.00. 

13.20.-

14.00. 

13.20.-14.00. 

7 урок   14.05.-

14.45. 

14.05.-

14.45. 

14.05.-14.45. 
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Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 5-9-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка 29 30 32 33 33 

График работы администрации и специалистов  

 Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Директор *     

Завуч УВР    *  

Завуч ВР  *    

Психолог     * 

Социальный 

педагог 
  *   

 

 

Регламентирование учебного процесса на день: 

сменность занятий: 1 смена – 5-9 классы 

Продолжительность уроков: 

5 – 9-е классы 1 – 4 четверти – 40 минут 

Система оценивания знаний учащихся: 

во 5-х – 9-х классах принята следующая система оценивания знаний учащихся: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Организация промежуточной аттестации: 

промежуточная аттестация в 5-х – 8-х классах проводится без сокращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом, 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов проводится в соответствии со сроками, установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

Проведение выпускныхвечеров: 

Праздник Последнего звонка – конец мая. 

Даты выпускных вечеров ориентировочно (в зависимости от расписания ГИА) последняя неделяиюня. 

Количество классов-комплектов по каждой параллели: 
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Параллели 5 6 7 8 9 Итого 

Количество классов 1 1 3 1 1 7 

 

 

 

3.3. Внеурочная деятельность 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа организации внеурочной деятельности в 5 - 9 классах состоит из программ, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности (спортивно- оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно- нравственное). 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка вшколе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся: 

 улучшить условия для развитияребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенностиучащихся. 

 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность; 

Духовно – нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистическогомировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков; 

Спортивно – оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Социальное направление ориентирует детей безопасность в окружающем мире.Безопасность человека, во многом зависит от его 

просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках, носителях  бедствий, обученности правилам 

действий в чрезвычайных и опасных ситуациях. Каждый человек должен уметь защитить себя и ближнего в таких ситуациях, 

оказать  помощь.     
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В соответствии с запросом учащихся, родителей и возможностями педагогов разработаны программы внеурочной деятельности по 

этим направлениям, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектно-

исследовательскую деятельность. 

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Обеспечение плана. План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности реализуется в соответствии с запросом учащихся, их родителей (законных представителей). 

К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования ДДТ, ДЮСШ, ДК, социальные партнёры (библиотеки, музеи). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

План внеурочной деятельности на учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 5а 6а 7а 7б 7в 8а 9а 9б Всего 

Духовно- 
нравственное 

ОДНКНР 
1 1 1 1 1 1   6 

Истоки(ДОП) 
1 1 1 1 1 1  1 6 

Библиотечные 

уроки 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Тематические 

классные часы, 

воспитательные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Ратник»(ДОП) 
  1 1 1 1 1  5 

Хоккей с мячом 
(ДОП) 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Юный 

волейболист 

(ДОП) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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Классы 

Количество часов внеурочной деятельности за 5 лет обучения  

из расчета 34 учебных недели в год 

V VI VII VIII IX всего 

Внеурочная деятельность (в год) 170-340 170-340 170-340 170-340 170-340 850-1700 

Внеурочная деятельность (в неделю) 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 25-50 

 

 

ОУ самостоятельно разработан и утверждён план внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательных отношений, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Социальное 
Всё, что тебя 
касается       1  1 
ДЮП 
(ДОП)       1 1  
ЮИД(ДОП) 

1,5 1       2,5 
«Пресс-центр» 
(ДОП) 1         1 
Воспитательные 
мероприятия, 
классные часы, 
социальные 
акции, проекты 

0,5 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 

Общеинтеллектуальное 
«Шахматы» 
(ДОП)        1 1 

Олимпиады, 
конференции 0,1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,8 

Общекультурное 
Конкурсы 
чтецов, 
воспитательные 
мероприятия, 
кл. часы 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 8 

Максимально 
допустимая нагрузка на 1учащегося 

10 10 10 10 10 10 10 10  

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Итого 9,6 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 49,1 
Количество часов внеурочной 
деятельности за учебный год 

326,4 275,4 275,4 275,4 275,4 275,4 275,4 275,4 2254,2 



191 
 

Программа организации внеурочной деятельности состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются пять направлений 

деятельности. 

 

 3.4. Система условий реализации ООПООО 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования осуществляется в условиях модернизации кадровых, 

финансовых, материально- технических и иных условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и достижения планируемых результатов основногообщего образования. 

Интегративным результатом реализации требований к условиям реализации образовательной программы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное, 

художественно- эстетическое, экологическое развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ Владимирская 

СОШ для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностямиздоровья; 

 выявления и развития способностей, обучающихся через систему кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

исследовательской и проектной деятельности; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, публичных творческих отчетов, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательскойдеятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы основного общего образования и развитии внутришкольной социальнойсреды; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации, и с учетом особенностей субъекта РоссийскойФедерации; 

 использования в учебно-образовательныхотношениях современных образовательных технологий деятельностноготипа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (Заларинского района) для 

приобретения  опыта  реального управления идействия; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, а также методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом социокультурнойситуации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
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Комплектование работников осуществляется в соответствии со структурой и штатным расписанием МБОУ Владимирская СОШ. 

Работники принимаются на работу потрудовому договору. На лиц, работающих в МБОУ Владимирская СОШ, распространяется 

законодательство о труде Российской Федерации. 

На  педагогическую работу  принимаются  лица,  имеющие необходимуюпрофессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании. 

Работники МБОУ Владимирская СОШ осуществляют выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 

трудовым договором в соответствии с Уставом школы и действующим законодательством Российской Федерации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности икомпетентности работников МБОУ Владимирская 

СОШслужатквалификационныехарактеристики,представленныевЕдиномквалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(всоответствии  

соштатным 

расписанием) 

Уровень квалификации 

работников 

Руководитель Обеспечивает 

системную 

образовательнуюи 

административно - 

хозяйственную 

деятельность 

1 Высшее профессиональноеобразование по направлениямподготовки 

«Государственное имуниципальное управление»,«Менеджмент», 

«Управлениеперсоналом» и стаж работы напедагогических должностях неменее 5 

лет либо высшеепрофессиональное образование идополнительноепрофессиональное 

образование в области государственного имуниципального управления или 

менеджмента и экономики, истаж работы на педагогическихили руководящих 

должностях неменее 5 лет. 

Заместитель 

директора  

Координируетработу 

преподавателей, 

2 Высшее профессиональноеобразование по 

направлениямподготовки«Государственное имуниципальное 
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воспитателей, 

разработку учебно- 

методической 

иинойдокументации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методоворганизации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляетконтроль 

закачеством 

образовательной 

деятельности 

управление»,«Менеджмент», «Управлениеперсоналом» и стаж работы 

напедагогических должностях неменее 5 лет либо высшеепрофессиональное 

образование идополнительноепрофессиональное образование вобласти 

государственного имуниципального управления или 

менеджмента и экономики, истаж работы на педагогическихили руководящих 

должностях неменее 5 лет. 

Учитель Осуществляетобучение 

ивоспитаниеобучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культурыличности,социализ

ации, 

осознанноговыбора 

иосвоенияобразовательных 

программ 

25 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное 

образованиепо направлению подготовки«Образование и педагогика» илив области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, безпредъявления требований кстажу работы либо 

высшеепрофессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование и 

дополнительноепрофессиональное образованиепо направлению деятельности 

вобразовательном учреждении безпредъявления требований кстажу работы 

Старший 

вожатый 

Содействуетразвитию 

личности,талантов и 

способностей, 

формированиюобщей 

культурыучащихся, 

расширениюсоциальной 

сферыв их воспитании. 

Проводит воспитательные  

иные мероприятия. 

Организует работудетских 

клубов,кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность обучающихся 

1 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика»либо в области, 

соответствующей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 
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и взрослых. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранениепсихического, 

соматического и 

социальногоблагополучия 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное 

образованиепо направлению подготовки«Педагогика и психология» 

безпредъявления требований кстажу работы либо высшеепрофессиональное 

образованиеили среднее профессиональноеобразование и 

дополнительноепрофессиональное образованиепо направлению 

подготовки«Педагогика и психология» безпредъявления требований кстажу работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

повоспитанию, 

образованию,развитию и 

социальнойзащите 

личности вучреждениях, 

организациях и поместу 

жительстваобучающихся. 

Изучаетособенностиличнос

ти 

обучающихсяи их 

микросреды,условия их 

жизни.Выявляетинтересы 

ипотребности, 

трудности ипроблемы, 

конфликтныеситуации,откл

онения вповедении 

обучающихсяисвоевременн

ооказывает 

имсоциальнуюпомощь 

иподдержку. 

1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное 

образованиепо направлениям подготовки"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" безпредъявления требований кстажу работы. 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образованиеучащихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой,развивает 

ихразнообразную 

4 Высшее профессиональноеобразование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующейпрофилю кружка, секции,студии, клубного и 

иногодетского объединения, безпредъявления требований кстажу работы либо 

высшеепрофессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительноепрофессиональное образование 

по направлению «Образование ипедагогика» без предъявления 
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творческую деятельность ребований к стажу работы 

Преподава 

тель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Осуществляетобучение 

ивоспитание обучающихся 

с учётом 

специфики курсаОБЖ. 

Организует,планирует и 

проводит учебные,в том 

числефакультативные и 

внеурочные,занятия,исполь

зуя разнообразные 

формы, приёмы,методы и 

средстваобучения 

1 Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО безпредъявления требований кстажу работы либо 

среднеепрофессиональное образованиепо направлению подготовки"Образование и 

педагогика" илиГО и стаж работы поспециальности не менее 3 лет,либо среднее 

профессиональное(военное) образование идополнительное 

профессиональное образование в 

области образования ипедагогики и стаж работы поспециальности не менее 3 лет. 

Библиотекарь Обеспечиваетдоступ 

учащихсякинформационны

м 

ресурсам,участвует в 

ихдуховно-нравственном 

воспитании,профориентаци

ии 

социализации,содействуетф

ормированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Среднее профессиональноеобразование и стажработы менее 3 лет, 

среднеепрофессиональноеобразование и стажработы в должностибиблиотекаря 

(библиографа) свыше3 лет, высшеепрофессиональное образование без 

Предъявлениятребований к стажуработы, высшеепрофессиональное образование 

истаж работы в должности библиотекаря (библиографа) неменее 3 лет 

 

Непрерывность профессионального развития руководящих, педагогических и иных работников обеспечивается через дополнительное 

профессиональноеобразование:курсыповышенияквалификации,профессиональнуюпереподготовку, через другие формы повышения 

квалификации (вебинары, семинары и др.). Повышение квалификации предусмотрено не реже одного раза в три года. 

В связи с непрерывностью  профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников данные по каждому 

педагогу (ФИО, образование, специальность, квалификация, стаж работы, должность, предмет преподавания, курсы повышения 

квалификации, наличие квалификационной категории или аттестации на соответствие занимаемой должности, награды) представлены на 

официальном сайте МБОУ Владимирская СОШhttp://troitskscool.lbihost.ru/руководство-педагогический-состав/в разделе «Сведения об 

образовательной организации/Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 

 

http://troitskscool.lbihost.ru/руководство-педагогический-состав/
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Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении основного общегообразования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного 

возраста вподростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родительскойобщественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ОВЗ;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученическогосамоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

образовательнойорганизации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебноговремени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадногодвижения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологическойкультуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями иОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников; 
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- поддержка детских объединений и ученическогосамоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиесяспособности. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательногоперсонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплатытруда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствиис региональными и муниципальными 

нормативнымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (профсоюзный 

комитет). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательных отношений и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Для реализации ФГОС ООО в образовательной организации имеются: 

• учебныекабинеты,  оборудованые ПК и медиа-проектором, имеются интерактивные доски, имеется 1 оборудованныйкабинет 

информатики, оборудованные кабинеты физики, биологии, химии, 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• библиотека с рабочими зонами, книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжногофонда; 

• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием иинвентарём; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячихзавтраков; 

• помещения для медицинского персонала (имеется оборудованный медицинский кабинет); 
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимымоборудованием; 

• гардеробы,санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённыхзон. 

Необходимо также на основе СанПиНов отметить наличие и размещение помещений для осуществления образовательных 

отношений, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООПООО; 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательных отношений (требования к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, 

канализации,освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 пожарной иэлектробезопасности; 

 требований охранытруда; 

 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего ремонта. 

Материально-   техническое   и информационное оснащениеобразовательных отношений обеспечивает возможность: 

 создание и использованиеинформации; 

 физического развития, участие в спортивныхсоревнованиях; 

 размещение своих материалов и работ на информационном сайтешколы; 

 проведение массовых мероприятий, собраний,представлений; 

 организация отдыха ипитания. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методическиеусловия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная средастраны; 

— единая информационно-образовательная средарегиона; 

— информационно-образовательная среда образовательнойорганизации; 

— предметная информационно-образовательнаясреда; 

— информационно-образовательная средаУМК; 

— информационно-образовательная среда компонентовУМК; 

— информационно-образовательная среда элементовУМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 

— информационно-образовательные ресурсыИнтернета; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочнойдеятельности; 

— в исследовательской и проектнойдеятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатовобразования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органамиуправления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений 

должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной 

образовательнойдеятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстовогоредактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольныхлиний; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучиваниявидеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением; 
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— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательнойорганизации; 

— поиска и полученияинформации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковыхсистемах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и внеурока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями(вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализаданных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованноймультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационныхтехнологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерныхтренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов,— выпуска школьных печатныхизданий; 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии основной образовательной программы основного 

общего образования 
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Система условий реализации ООП МБОУ Владимирская СОШбазируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися образовательной организации необходимо 

обеспечить: 

-обновление нормативно-правовой базы образовательной организации; 
-внесение изменений и дополнений в ООП ООО в соответствии с документами Минпросвещения РФ; 

- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне основного общего образования каждые 3года; 

-регулярное информирование родителей (законных представителей) иобщественности в соответствии с 

основными приоритетами ООПООО; 

-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

-укрепление материально - технической базы образовательной организации. 

 

№ 
п

/п 

Направление изменений Показатель качества осуществления 
изменений (целевой ориентир в системе условий) 

1 Правовое обеспечение 

реализацииООП 

Наличие локальных нормативных правовых актов и их использование

 всеми субъектами 
образовательных отношений 

2 Управление образовательной 

деятельностью 

Наличие учебного плана, учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное пространство, динамического 

расписание учебныхзанятий 

Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образовательных  отношений  при  

реализации ООПООО;  

участие общественности (в том числе родительской)     в     управлении    

образовательной деятельностью 
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3 Кадровое обеспечение Наличие педагогов, способных реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

4 Информационно- методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(сайта, цифровых образовательных ресурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательной 

деятельности; 

приобретение лицензионного программного обеспечения; 

обновление информационно- образовательной среды школы 

5 Учебно-методическое обеспечение Комплектование библиотеки учебниками по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО в соответствии с Федеральным перечнем; 

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

6 Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническимтребованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

 

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

1. механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 
2. сетевого графика по формированию необходимой системыусловий; 
3. контроля за состоянием системыусловий. 

 
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Механизм реализации ООП ООО – 
система документов постратегическомууправлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 
определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при 
необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности ихдостижения. 
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№

 п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательных 

отношений 

а. разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом ОО; 

б. внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего законодательства; 
в. качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности 
начальной школы в соответствии с ООП ООО. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписание учебныхзанятий 

а. эффективная система управленческой деятельности в ОО; 

б. реализация планов работы методических объединений, психологической 

службы; 

в. реализация плана внутришкольного контроля. 

3 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой(самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП ООО; участие 

общественности (в том числе 

родительской)вуправлении 

образовательной деятельностью 

а. соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным нормам 

образовательнойдеятельности; 

б. эффективная деятельность органов государственно-общественного 

управления в соответствии 

4 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

а. привлечение квалифицированных кадров для работы в ОО; 

б. повышение квалификации педагогических работников (1 раз в 3 года); 

в. аттестация педагогических работников ОО; 

г. мониторинг инновационной готовностии 

профессиональнойкомпетентности 

педагогических работников ОО; д. эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических работников ОО. 
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5 Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ- технологиями 

педагогами) в образовательной 

деятельности; 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения; 

обновлениеинформационно-

образовательной средышколы 

а. приобретение цифровых образовательных ресурсов для ОО; 

б. реализация графика использования компьютерных классов в ОО; 

в. повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

по программам 

информатизации образовательного пространства ОО; 

г. качественная организация работы официального сайтаОО; 

д. реализация плана внутришкольного контроля. 

6 Комплектование библиотеки 
учебниками по всем учебным 

предметам учебного

 планаООП ООО в 

соответствии с 

Федеральнымперечнем ; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимисянаиндивидуальном 

уровне 

а. приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных ресурсов для ОО; 

б. эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников ОО; 

в. реализация плана внутришкольного контроля ОО 

г. реализация программы ВСОКООО. 

7 Соответствие условий 
физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность  горячим 

питанием,  

состояние здоровьяучащихся 

а. эффективная реализация плана внеурочной деятельности ООП ООО по 

направлению «Спортивно-оздоровительное»; 

б. эффективная работа столовой ОО;  

 

 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Категория 

участников 

Основные права и обязанности участников образовательных отношений 

Учитель - участвует в разработке и обсуждении отдельныхсодержательных разделов ООП ООО (учебного 

плана, рабочих учебных программ, курсов, модулей, внеурочнойдеятельности); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материаловпо отдельным учебным курсам; 
- участвует в оценке выполнения и коррекции ООПООО 

Методические 

объединения 

учителей- 

предметников, 

проблемно- 

творческие 

группы учителей 

- корректируют основное содержание ООП ООО: участвуютв формированииучебного плана, 
разрабатывают и рассматривают рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов неурочной 

деятельности; 

- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждаютего итоги, вносят коррективы в 

программу на очередной учебныйгод; 

- обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов локальных 

нормативныхактов; 

- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в соответствии с 

планируемымирезультатами; 

- выступают внутренними экспертами по содержаниюотдельных разделовООП; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатовосвоения ООПООО; 

Методический совет 

ОО 

- согласовывает рабочие учебные программы, курсов, образовательных модулей и программ 

внеурочнойдеятельности 

- согласовывает ООПООО 

− участвует в разработке методики оценки качестваобразования; 
− участвует в разработке системы показателей,характеризующих состояние и динамику 
развитияшколы; 

Педагогический совет − участвует в разработке критериев оценкирезультативности профессиональной деятельности 
педагоговшколы; 

− содействует проведению подготовки работников школы по осуществлению контрольно-

оценочныхпроцедур; 

− готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам 
оценкикачества образования на уровнешколы. 

- содействует определению стратегических направленийразвития системы образования в школе; 

- содействует реализации принципа общественного участияв управлении образованием вшколе; 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования школы; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 
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развитиясистемы образования вшколе; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

образовательной деятельностив школе; 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческихинициатив. 

- рассматривает ООПООО; 

- рассматривает рабочиепрограммы; 

- принимает решения о переводе учащихся из класса вкласс; 

- принимает решение о поощрении и награждении учащихсяза успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой и др.деятельности; 

− определяет условия зачета курсов, освоенных учащимися вразных формах и 

образовательныхорганизациях. 

Администрация ОО - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

− разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 
системы оценки качества образованияшколы, участвует в этих мероприятиях; 

− обеспечивает на основе образовательной программы проведениев школе контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качестваобразования; 

− организует систему оценки качества образования вшколе, осуществляет сбор, обработку, 
хранение и представление информации о состоянии и динамике развития, анализирует результаты 

оценки качества образования на уровнешколы; 

− организует изучение информационных запросовосновных пользователей системы оценки 
качестваобразования; 

− обеспечивает предоставление информации о качествеобразования на муниципальный и 

региональный уровни;формирует 
информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ 

работы школы за учебный год, самообследование);  
− принимает управленческие решения по развитию качества 
образования на основе анализа полученных результатов. 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу нарасширение состава развивающих 

курсов, внеурочнойобразовательной 

деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализацииООП; 

- участвуют в оценке выполненияООП 
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Учащиеся - участвует в формировании плана внеурочной деятельностии реализации направлений 

внеурочнойдеятельности; 

- при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории) имеет 

право на зачет соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в другихформах 

образования и других ОУ, освобождающий учащегося от необходимости их повторногоизучения 
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 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

Цель: 

Создание системы организационно-управленческого и научно-методического обеспечения по реализации ФГОС ООО  

 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Результат Ответственный 

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Коррекция с учетом изменений во 

ФГОС ООО образовательной 

программы основного общего 
образования 

Май- 
август 

ООП ООО Зам директора по УВР 

2. Рассмотрение ООП ООО на 
педагогическом совете 

Август Протокол Директор 

3. Утверждение ООП ООО Август Протокол Директор 

4. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

Постоянно Локальные акты Зам. директора по УВР 

5. Коррекция и обновление 

должностных инструкций работников 

образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, 

профессионального стандарта 

Август Должностные 

инструкции 

Директор 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ООО 

Ежегодно 

февраль 

Список учебников Зам. директора по УВР 

7. Разработка и (или) корректировка: 

учебного плана; рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, 
календарного учебного графика; 

Ежегодно 

Май - август 

Локальные акты Директор 
Зам. директора по УВР 

руководители МО 
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8. Разработка и (или) корректировка 

положений по 

организации образовательной 

деятельности 

Ежегодно 

Август 

Локальные акты Директор 
Зам. директора по УВР 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП ООО и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

Август 

Расчеты, приказ Директор 
Зам. директора по УВР 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Приказ Директор 
Зам. директора по УВР 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 

Сентябрь 

дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору 

Директор 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Сентябрь 

План работы Зам. директора по УВР 

руководители 

МО 

2. Корректировка и реализация 

модели внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Август 

Модель внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по УВР 

руководители 

МО 
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3. Реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей. 

Ежегодно 

Сентябрь 

Аналитическая справка Зам. директора по УВР 

руководителиМО 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения по 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Май- август 

База данных Директор, руководители 

МО 

2. Корректировка плана -графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации по реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

Август 

План -график, приказ Зам. директора по УВР 

руководители МО 

3. Корректировка плана научно- 

методической работы с ориентацией 

на проблемыреализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Август 

План - работы руководители МО 

4. Обобщение и систематизация 

педагогического опыта по реализации 

ФГОС ООО 

Постоянно Методические 

материалы 

руководители МО 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Август 

Анализ работы Зам. директора по УВР 

руководители МО 

2. Широкое информирование 
родительской общественности о 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

сентябрь 

Самоанализ 
образовательной 

деятельности 

Директор 
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3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

и внесения дополнений в 

содержание ООП ООО 

Ежегодно 

сентябрь 

Аналитическая справка Зам. директора по УВР 

VI. Материально техническое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Анализ материально технического 

обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно Аналитическая справка Директор 

2. Обеспечение соответствия 
материально технической базы 

ОО требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно Приказ Директор 

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

Ежедневно Приказ Завхоз 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП ООО 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежедневно Приказ Завхоз 

5. Обеспечение соответствия 
информационно образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно Приказ Директор 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно Аналитическая справка Заведующий библиотекой 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Ежедневно Аналитическая справка Учитель 
информатики 
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8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

Ежедневно Приказ Учитель 
информатики 

 Контроль состояния системыусловий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

1.Качество кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО (с 1.09.2019г. - 

полный переход на ФГОС ООО на уровне 

основного общего образования) 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- реализация системы требований к структуре ООПООО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно - 

методическими ресурсами, необходимыми дляуспешного решения 

задачФГОС. 

2.Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС ООО 

Мониторинг профессионального развития и повышение 

квалификации педагогических работников. Прохождение курсов 

повышения квалификации не реже одного раза в 3 года. Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
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3.Реализация плана научно- методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО 

- Семинары, посвящённые содержанию иключевым особенностям 

ФГОС ООО – не менее 2 в течение учебногогода. 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам 

реализации ФГОС ООО - не менее 2 в течение учебногогода. 

- Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов ООП 

ООО образовательной организации – по меренеобходимости 

- Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО - в 

течение учебного года по плану методической работы Проведение 90 % 

запланированных мероприятий,с возможной коррекцией по мере 

появления необходимости. 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательных отношений, организационных 

структур организации по реализации ФГОС ООО 

- Качество ООП ООО школы (структурапрограммы, содержание и 

механизмы еереализации) 

- Качество управления образовательной деятельностью (состав и 

структура ВСОКО, качество процесса реализации ВСОКО как 

ресурсауправления) 

- Компетентность субъектов управления (уровень управленческой 

компетентностиадминистраторов школы, руководителейМО) 

2. Наличие модели организации образовательной 

деятельности 

- Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации модели взаимодействия 

учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности учащихся 

- Количество, преемственность программ внеурочной деятельности 

по различным направлениям и видамдеятельности 
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4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательныхпотребностей обучающихся и 

родителей по проектированию учебного плана 

Мониторинг по изучению запросов, образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (анкетирование) 

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию и оценке ООП 

ООО 

- Мониторинг соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО 

3. Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП идостижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

- дифференцированный рост заработной платыучителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно- методических и 

информационных условий и результативностью ихтруда; 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки 

качества и результативности труда работникови 

не являющихся компенсационными выплатами; 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

- повышение стимулирующих функций оплатытруда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей 

качестваработы); 

- корректировка перечня показателей и критериевоценки качества, 

выполняемых работ педагогическимиработниками. 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовомудоговору с педагогическими 

работниками 

- соответствие документов требованиям 

4. Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения 
основного общего образования 

 Учебные кабинеты с мультимедийным оборудованием 

Помещения для занятий учебно- исследовательскойи проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
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  Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

2. Компоненты оснащения учебных кабинетов 

основного общего образования 

 Нормативные документы, программно- методическое обеспечение, 

локальныеакты 

 Учебно-методические материалы попредметам учебного плана 

ООПООО 

 УМК по предметам учебного плана ООПООО 

 Дидактические и раздаточные материалыпо предметам учебного 
плана ООПООО 

 Оборудование(мебель) 

3. Компоненты оснащения методического 

кабинета 

 Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней,локальные актышколы. 

 ДокументацияОУ 

 Базы данных обучающихся ипедагогов 

4. Компоненты оснащения спортивного зала  Нормативные документы, программно- методическое обеспечение 

 Игровой спортивный инвентарь;оборудование. 

5. Компоненты оснащения компьютерных классов  Нормативные документы, программно- методическое обеспечение, 

локальныеакты 

 Учебно-методические материалы попредмету УМК 

 Оборудование (мебель) 

Компьютеры 

7. Компоненты оснащения 
школьной 

 Оснащенность по профилюдеятельности. 
 Оборудование(мебель) 

5. Информационно-методические условия 
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1. Качество информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО, размещенных на сайте 

ОУ 

Наличие и полнота информации по направлениям: 
- Нормативное обеспечение реализации ФГОСООО 

- Организационное обеспечение реализации ФГОСООО 

- Кадровое обеспечение реализации ФГОСООО 

- Программно-методическое обеспечениереализации ФГОСООО 

2. Качество информирования родительской 

общественности ореализации 

ФГОС ООО 

Информация размещена на сайте, разработаны информационные 

буклеты 

3. Учет общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС ОООи внесения дополненийв 

содержание ООПООО 

- Наличие на официальном сайте школы формы 
«Обратная связь» 

4. Качество публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС ООО 

- Наличие и своевременность размещения на официальном сайте 

школы отчета по результатам самообследования (самоанализа) по 

итогам деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся на уровнеООО; 

— по организации оценки достижения 

планируемых результатов. 

Разработанные рекомендации для учителей основного общего 

образования. 

 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
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1 Общие количественные и 

качественные показатели школы (по 

результатам промежуточной, годовой 

аттестации) в%. 

Успеваемость - не ниже 98 %, качество - не ниже 30% . 

Положительная динамика - рост количества успевающих учеников,

 обучающихся на«4» и «5. 

 

2 Основное общее образование 

(ОГЭ) 

По результатам государственной 

итоговой аттестации. Обязательные 

предметы-русский язык, алгебра, 

предметы по выбору – физика, 

химия, биология, география, история, 

обществознание,

 информат

ика, английский язык,литература. 

Успеваемость - 100 %, не ниже минимального количества баллов, 

установленного Рособрнадзором РФ по всем предметам. 

Качество – стабильность, не ниже показателя за предыдущий учебный год 

по школе; на уровне показателя по району. 

3 Основное общее 

образование(ГВЭ) 

По результатам государственной 

итоговой аттестации. Обязательные 

предметы - русский язык, алгебра. 

Успеваемость - 100 %, не ниже минимального количества баллов, 

установленного Рособрнадзором РФ по всем предметам . 

4 Результатыэтапов 

Всероссийской 

государственнойолимпиады 

школьников. 

Стабильность,  11положительная динамика результатов. 

5 Результаты по предметам ОГЭ. Не ниже минимального количества баллов, установленного 

Рособрнадзором РФ по всем предметам ГИА. 
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6 Административная контрольная 

работа по русскому языку и 

математике. 

Успеваемость не ниже 75 % , 30 % качество в 

общеобразовательныхклассах. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для 

всех установлены общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других 

видов работ. 

Отметка "5" ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программногоматериала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомойситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменныхработ. 

Отметка "4" ставится в случае: 

- знания всего изученного программногоматериала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания напрактике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменныхработ. 

Отметка "3" ставится вслучае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощиучителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённыевопросы; 

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменныхработ. 

Отметка "2" ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных представлений об 

изученномматериале; 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартныевопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменныхработ; 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений инавыков. 
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Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, трудовое обучение,ОБЖ); 

- неумение выделить в ответеглавное; 

- неумение применять знания для решения задач и объясненияявлений; 

- неумение делать выводы иобобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальныесхемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные длявыводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником исправочниками; 

- нарушение техникибезопасности; 

- небрежное отношение к оборудованию, приборам,материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного-двух из этих признаковвторостепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические идр.); 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора,оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) идр.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другойлитературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общемвиде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений,заданий; 
- ошибки в вычислениях (арифметические – кромематематики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем,графиков; 
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- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русскогоязыка). 
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