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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

            Основная  образовательная  программа основного  общего  образования (далее  ООП   

ООО)   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 20»  (далее –    

МБОУ «Школа  № 20»)   города  Нижнего  Новгорода  разработана в  соответствии с  Федераль-

ным  законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 №1577), а  также  на  основе  примерной основной образовательной про-

граммы  основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от  08.04.2015 № 1/15), с учётом 

государственных, социальных, личностных потребностей, анализа запросов и интересов участни-

ков образовательных отношений, типа образовательной организации – общеобразовательная шко-

ла. 

Нормативно-правовой базой для формирования основной образовательной программы ос-

новного общего образования МБОУ «Школа № 20» также является: 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 с измене-

ниями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразо-

вательных организациях". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.№ 28 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям работы воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"; 

- Устав МБОУ «Школа № 20» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 20» 

является основным нормативным документом, определяющим содержание образования и органи-

зацию образовательных отношений основного общего образования; направлена на информатиза-

цию и индивидуализацию обучения подростков, на решение задач адаптации личности к жизни в 

обществе. 

Настоящая программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, с одержание и органи-

зацию образовательной деятельности при получении основного общего образования. 

           ООП ООО  направлена на: 

 формирование общей культуры  обучающихся; 

  их духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие; 

  формирование навыков  продуктивного сотрудничества как основы совместных действий; 

  саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
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успешность; 

   развитие творческих способностей; 

   сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

   формирование развивающей информационно-образовательной среды. 

 

МБОУ  «Школа  № 20» является среднестатистической общеобразовательной школой,   рас-

положенной в рабочем Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.  Приоритетом  являет-

ся создание условий, обеспечивающих современное качество образования, соответствующее тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (ФГОС ООО). А для  этого необходимо обеспечить: 

 преемственность начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся в урочных и внеурочных 

формах; 

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательной дея-

тельности, взаимодействия всех ее участников; 

 сотрудничество  МБОУ  «Школа   № 20» при реализации   ООП ООО с социальными 

партнерами; 

 выявление и развитие способностей  обучающихся, их активное участие в различных 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях, социальных проектах; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников МБОУ  «Школа  № 20», повышение их профессиональной ком-

петентности; 

 эффективное управление МБОУ  «Школа  № 20» с использованием  информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каж-

дая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое направление 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Единство этих про-

грамм образует завершённую систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и раз-

вития организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа адресована участникам образовательных отношений, к числу которых 

относятся  педагоги школы,  обучающиеся 5-9 классов;  родители  (законные представители) 

обучающихся 5-9 классов. 

Нормативный срок освоения ООП ООО МБОУ «Школа № 20» составляет 5 лет. 

Содержание ООП ООО сформировано с учётом ФГОС ООО и с учётом: 

 особенностей расположения школы, 

 запросов всех участников образовательных отношений по выбору образовательной  систе-

мы,  программы  обучения,  направленностей  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной про-

грамме ООО в течение учебного года предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие раз-

личные интересы обучающихся; внеурочная деятельность (формы работы: кружки, факультативы, 

секции, проектная деятельность и т.д.). В период каникул используются возможности организа-

ции отдыха детей и их оздоровления на базе школы и других учреждений дополнительного обра-

зования детей (формы работы: экскурсии, поездки в театры, музеи, участие в конкурсах, спортив-

ных соревнованиях и т.д.). 

          ООП ООО МБОУ «Школа №20» в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит 

три основных компонента, которые структурированы в три раздела: 

 целевой, 

 содержательный, 

 организационный. 

Целевой  раздел  определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты  ре-

ализации  ООП  ООО,  конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  и 



6 

 

учитывающие региональные, национальные, этнокультурные особенности,  а  также способы 

оценки достижений этих целей и результатов. 

Целевой  раздел включает  в себя: 

 пояснительную записку, 

 планируемые результаты  освоения обучающимися  ООП ООО, 

 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов    освоения      ООП ООО. 

Содержательный  раздел  определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, и включает  в себя: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования, включающую  формирование  компетенций обучающихся   в  области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего об-

разования, включающую такие направления, как духовно-нравственное   развитие и   воспитание   

обучающихся,   их   социализация   и профессиональная ориентация, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный  раздел  устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов ООП ООО МБОУ «Школа №20». 

Организационный раздел программы включает: 

 учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план вне-

урочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО. 

Миссия МБОУ «Школа № 20» -  подготовка на основе современных технологий и педагогики со-

трудничества образованных, нравственно-воспитанных, физически развитых, культурных молодых людей, 

способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро 

меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве общественной жизни».      

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного  

общего образования 
 

Целями  реализации ООП ООО МБОУ «Школа № 20» являются: 

 формирование у  обучающихся основ научной картины мира через расширение кругозора, по-

вышение эрудиции; 

 формирование  развивающей  информационно-образовательной среды, способствующей ин-

теллектуальному и духовно-нравственному развитию обучающихся; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальны-

ми особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

   обеспечение  соответствия  ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

   обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 
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   обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

   установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного  потенциала  школы,  

обеспечению  индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обу-

чающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

   взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

   выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез- 

 

ной деятельности. В том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

   участие  обучающихся, их  родителей  (законных  представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды, школьного 

уклада; 

   включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города, района для приобретения опыта реального управления и действия; 

   социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов школы, школьного психолога, социального педагога, со-

трудничестве с учреждениями профессионального образования; 

   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 20» осуществляется через  

 учебный план образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

именно, через часть, формируемую участниками образовательных отношений;  

 дополнительные образовательные программы;  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учрежде-

ний культуры и спорта;  

 классное руководство (экскурсии, клубы по интересам, круглые столы, соревнования, обществен-

но полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, социального педагога, стар-

шего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования.  

По типу организационных моделей внеурочной деятельности в МБОУ «Школа  № 20» реа-

лизуется оптимизационная модель. Данная модель внеурочной деятельности реализуется всеми пе-

дагогическими работниками через систему дополнительного образования, НОУ, библиотеки, учеб-

но-воспитательных центров, организациями дополнительного образования, культуры, спорта. 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основ-

ного общего образования 
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ООП ООО МБОУ «Школа № 20» опирается на развивающую парадигму, представленную 

в виде системы психолого-педагогических принципов: 

а) личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуа-

ции, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к само-

стоятельной деятельности обучающегося, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) раз-

витие, креативный принцип). 

В основе реализации ООП  ООО  МБОУ «Школа № 20» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования 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 ос-

нове освоения универсальных учебных действий (УУД), познания  и  освоения  мира  личности  

обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 

                - признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 - учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенно-

стей обучающихся; роли, значения  видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- опору  на  базовые  образовательные  технологии  деятельностного типа: технологию 

продуктивного чтения; проблемно-диалогическую технологию; технологию оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов); технологии проектной и исследовательской деятельно-

сти; ИКТ-технологии. 

ООП  ООО МБОУ «Школа № 20»  формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
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контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и  13-15 лет) благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий  моделирования, кон-

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и по строению жизнен-

ных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с началом пубертатного (подрост-

кового) периода развития ребёнка (11- 13 лет, 5-7 классы), характеризующегося началом пере-

хода от детства к взрослости,   при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания – представления о 

том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-

ростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи-

ваний; 

                - стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в   кото-

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усво-

ению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-

ношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между  потреб-

ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и из-

менением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы полу-

чения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность   формирова-

ния   новообразований   познавательной   сферы,   качеств   и свойств личности связывается с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отноше-

ний на новый. 

Программа  МБОУ «Школа № 20»  ориентирована на становление характеристик вы-

пускника школы, в соответствии с федеральным государственным стандартом: 
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- любящего свой край и своё Отечество, знающего русский и родной язык, уважающего 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно  и  заинтересованно  познающего  мир,  осознающего  ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способного применять полученные знания на практике; 

- социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающего свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее – планируемые результаты) пред-

ставляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования (далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для раз-

работки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной сторо-

ны, и системы оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 

всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают   и   

описывают   следующие   обобщённые   классы   учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навы-

ков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

–  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и  

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами; 

 учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование и   оценку   навыка са-
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мостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным;  требую-

щие  от  учащихся  более  глубокого  понимания  изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования из-

вестной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

 учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку навыка разреше-

ния проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённо-

сти, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, со-

здания объекта с за- данными свойствами, установления закономерностей или «устранения непо-

ладок» и т. п.; 

 учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку навыка сотруд-

ничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

 учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку навыка комму-

никации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными пара-

метрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, ком-

ментария, пояснения, призыва, инструкции, текста - описания или текста - рассуждения, формули-

ровки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного сужде-

ния, аргументированного мнения и т. п.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные  на  формирование    

и  оценку  навыка  самоорганизации  и  саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями ор-

ганизации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продви-

жения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, по-

иска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения рабо-

ты; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа соб-

ственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной   задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на резуль-

таты и качество выполнения  задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также ар-

гументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использо-

вания ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и комму-

никации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно- смысловых ориентаций), а 

также собственно навыков использования ИКТ. 

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 обучающих-

ся, поощрять продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  

с учётом зоны ближайшего развития обучающегося. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 
 

В структуре планируемых результатов выделяются 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 предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной информации. 

2) Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализи-

руют основные направленности метапредметных результатов. 

3) Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник  научится» и «Выпускник  

получит   возможность  научиться» к каждому  учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», определяют до-

стижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материа-

лом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся - как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладе-

ние которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе  могут  быть  освоены  подавляющим  большинством  обучающихся  при условии спе-

циальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме гос-

ударственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обу-

чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-

шения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-

таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивиро-

ванные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедев-

тического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся пре-

имущественно 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   предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучаю-



13 

 

щихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. Достижение планируемых результатов этого блока может осу-

ществляться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксиро-

вать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани-

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования должны отражать: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание этнической принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

2.  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию при-

роды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-

роды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятель-

ности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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В сфере достижения личностных результатов приоритетное внимание уделяется формиро-

ванию и развитию:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание). 

Личностные результаты освоения адаптированной ООП ООО должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом простран-

стве с использованием специального оборудования;  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодей-

ствия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодей-

ствия;  

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компе-

тенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основ-

ной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальней-

ших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-

ального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-

ной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адек-

ватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к по-

иску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 порезультату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-
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обходимые 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 эффектив-

ный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных це-

лей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполага-

емого 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 дости-

жения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

- 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, мо-

тивов и потребностей; 
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               - 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 со-

трудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников, 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 совмест-

ной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий 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, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть  монологической  и  диалогической  

формами  речи  в  соответствии  с грамматическими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адек-

ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достиже-

ния 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 универсальные учебные действия 

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, ограниче-

ние понятия; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение 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 сближе-

нии 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. 

В сфере достижения регулятивных результатов приоритетное внимание уделяется форми-

рованию и развитию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффек-

тивных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по ре-

зультату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проекти-

рованию.  

В сфере достижения коммуникативных результатов приоритетное внимание уделяется:  

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практи-

ческому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контак-

ты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, вы-

бирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере достижения познавательных результатов приоритетное внимание уделяется:  

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебной деятельности к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техноло-

гий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
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завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсо-

ра, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации суще-

ственных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей  специ-

альных  компьютерных  инструментов,  проводить  транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать  возможности  ИКТ  в творческой  деятельности, связанной с искус-

ством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 
 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;   

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участ-

ников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
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Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

- создавать  специализированные  карты  и  диаграммы:  географические, хронологиче-

ские; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-

ные,  классификационные,  организационные,  родства  и др.), картами (географические, хроно-

логические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, раз-

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 
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получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей Интернета (иг-

ровое и театральное взаимодействие). 

                Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

- формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе стати-

стической и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты изме-

рений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научно-

го исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из ис-

следования выводы; 

- использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование ма-

тематических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; 

- использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описа-

ние, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

               - использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенно-

го (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

-   ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

–  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержаниюи обще-

му смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
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– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначе-

ние карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос-

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, уста-

навливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

– 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 идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной те-

ме; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опреде-

лённой позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

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 практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративно-

го материала с информацией текста, анализа подтек- ста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 
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- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

             - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной ООП ООО должны отражать:  

                1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками опре-

деления и исправления специфических ошибок (аграммагизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопро-

вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора;  

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неуда-

чу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;  

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педаго-

гу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопро-

са;  

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных 

и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталона-

ми при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир чело-

века, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает:  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традици-

ям и осознание исторической преемственности поколений;  
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингви-

стики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

          Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" отражают: 

Русский язык  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 - создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в за-

висимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского лите-

ратурного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полило-

гическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и со-

держательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осу-

ществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

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

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собствен-

ную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

 - умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского лите-

ратурного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и разви-

тие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворе-

ние, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;  

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 - идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значе-

нию и основным грамматическим признакам; - распознавание существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 

различать слова категории состояния и наречия;  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков ча-

стиц;  
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- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междо-

метий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразова-

тельных пар и словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоя-

тельных частей речи в предложении;  

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;  

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окрас-

ки слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 - деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

лиза слова;  

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразова-

ния; - проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

 - опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого сло-

ва в словосочетании, определение его вида; 

 - определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;   

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнён-

ной и неосложнённой структуры, полных и неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособ-

ленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с раз-

личными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предло-

жения;  

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюде-

ния норм их построения;  

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений 

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и стилем общения:  

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения уст-

ного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова;  

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребле-

ния фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов;  

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-
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тическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

- применение правильного переноса слов;  

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, опре-

деление места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов;  

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепри-

частным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструи-

ровании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых 

в связном тексте;  

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печат-

ной машинке;  

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слу-

ховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;  

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка, нормами речевого этикета;  

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;  

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную по-

зицию;  

- видение традиций и новаторства в произведениях;  

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке.  

Выпускник научится:  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источника-

ми, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения изучающим, ознакомительным, просмотровым) и ин-

формационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические вы-

сказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного  русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разно-

видности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации; различать значимые и незначимые едини-

цы языка; проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 - классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным пара-

метрам их звукового состава; членить слова на слоги и правильно их переносить;  
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- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и сло-

вообразовательного анализа;  

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав;  

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 - проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междоме-

тия;  

- проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологическо-

го анализа слов;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и второстепенные члены 

предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуни-

кативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, до-

веренности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументиро-

вать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения сло-

ва;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
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- 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 взаимо-

действия, 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 по-

зицию, доказывать её, убеждать; 

- понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач и  объяснять их. 
 

Речевая деятельность Аудиро-

вание 

Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудио-

текста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

                 - понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основ-

ную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического,  официально-делового,  ху-

дожественного  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  (информаци-

онных  и  аналитических,  художественно- публицистического жанров), художественных текстов 

и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме уче-

нического 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 информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной зада-

чей. 

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  зре-

ния  на  её решение) из  различных источников  (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официаль-

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

                 Говорение 
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Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оце-

ночного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изуча-

емых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бы-

товой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-

ности, 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, 

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 до-

стижении 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, неофи-

циальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографиче-

ские 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, предъ-

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

Текст 

Выпускник научится: 

- 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, жан-

ров с учётом требований к построению связного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии),  официально-деловые  тексты  

(резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

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  (экстралингви-

стические  особенности,  лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публи-

цистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического сти-

ля; 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 ха-

рактера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально- смысловые типы 

речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правиль-

ности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщени-

ями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,  публицистиче-

ские,  официально-деловые,  тексты  художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере об-

щения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рас-сказы, 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, раз-

влекательной, 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 (церковно-славянского) языка в 

развитии русского языка; 
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- 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; ис-

пользовать 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 словообразова-

тельного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, 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 ре-

чи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических 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,  принадлеж-

ность  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 по-

втора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном значении слова (ме-

тафора, эпитет, олицетворение); 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
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синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информа-

цию 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информа-

цию 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 современ-

ного русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

- распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и ху-

дожественной 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 струк-

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии  с нормами современного 

русского литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зре-

ния их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с по-

мощью 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 произве-

дениях 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 наро-

да – носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира. 

 

Литература  

Предметные результаты отражают: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; форми-

рование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмож-

ностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой куль-

туры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо- 

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-

ние;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния.  
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Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

- осознанно  воспринимать и  понимать фольклорный  текст;  различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тра-

диционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипли-

кация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, ви-

деть 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; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный ри-

сунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компо-

зиционных 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, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение  нрав-

ственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и различное с идеалом русского и сво-

его 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 самостоя-

тельного 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 содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциа-

ций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-
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ратуры; выбирать произведения для самостоятельного ч т ен и я ; 

- 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; 

- анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой природы,    аргумен-

тированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово- 

родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную 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 искус-

ств; 

- 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). 

 

1.2.5.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храните-

лю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто-

рической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий линг-

вистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литерату-

ра» отражают: 

Родной язык (русский):  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка (русского);  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; (русском) осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (русского) (орфоэпическими, лексическими, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают:  

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

Выпускник научится: 

- понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, пра-

вильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами субъек-

тивной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох;  

- понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; национальное своеобразие общеязыковых и художественных мета-

фор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образ-

ностью;  

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать истории происхождения таких фразеологических обо-

ротов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

- понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний; правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения;  

- характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и за-

имствованная; понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия нацио-

нальных культур;  

- распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий;  

- понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определять значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определять значения современных неологизмов, характе-

ризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске;  

- определять различие между литературным языком и диалектами; осознавать диалекты 

как часть народной культуры; понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов;  

- осознавать изменения в языке как объективный процесс; понимать внешние и внутрен-

ние факторы языковых изменений;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику рус-

ского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;  

- использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 
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конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, сло-

варей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологиче-

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

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

и сравнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславян-

ских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать старославяниз-

мы, понимать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; характе-

ризовать старославянизмы (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка:  

Выпускник научится:  

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её соответствия основным нор-

мам литературного языка;  

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного язы-

ка и правила речевого этикета;  

- оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие;  

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка:  

- произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произно-

шение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах ино-

странного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, - инична; произношение твердого [н] перед мяг-

кими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грам-

матических формах имён существительных, прилагательных; глаголов (в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

- различать произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи и 

стилями речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- понимать активные процессы в области произношения и ударения;  

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или яв-

лению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ па-

ронимов; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости; употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

- различать стилистические варианты лексической нормы;  

- употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;  

- употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом стилистических вариантов лекси-

ческой нормы;  

- различать типичные речевые ошибки;  

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; выявлять и исправлять рече-

вые ошибки в устной речи;  

соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка: 

употреблять заимствованные несклоняемые имена существительные; сложные существительные; 
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имена собственные (географические названия); аббревиатуры‚ обусловленные категорией рода; 

употреблять заимствованные несклоняемые имена существительные; склонять русские и ино-

странные имена и фамилии; названия географических объектов‚ употреблять отдельные грамма-

тические формы имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонять место-

имения‚ порядковые и количественные числительные; употреблять отдельные формы имен суще-

ствительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлен-

ности – неодушевленности; употреблять имена прилагательные в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме‚ употреблять в речи однокоренные слова разных частей речи; согласовывать ска-

зуемое с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласовы-

вать сказуемое с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существи-

тельным; согласовывать определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

строить словосочетания по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопре-

ки; употреблять предлоги о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употреблять предлог по с количе-

ственными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; строить простые 

предложения с причастными и деепричастными оборотами‚ предложения с косвенной речью‚ 

сложные предложения разных видов;  

- определять типичные грамматические ошибки в речи;  

- различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм имени-

тельного 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;  

- различать варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленные граммати-

ческой синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

- правильное употреблять имена существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы;  

- правильное употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом смыс-

ловых и стилистических особенностей; редактировать текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

- выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы об-

ращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; со-

временные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, ле-

жащие в основе национального речевого этикета;  

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приёмы‚ помогающие противо-

стоять речевой агрессии;  

- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет;  

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового обще-

ния. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать активные процессы в русском речевом этикете;  

проводить комплексный анализ и интерпретацию текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные позиции;  

- соблюдать основные орфографические нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе);  

- соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе). 

Родная литература (русская):  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы (русской) для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа-

лога;  

2) понимание родной литературы (русской) как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирую-

щего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в лите-

ратурном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Выпускник научится:  

- понимать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

- воспринимать систематическое чтение как средство познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особый способ познания жизни; 

 - использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирую-

щего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  

- понимать литературные художественные произведения, отражающие русские этнокуль-

турные традиции;  

- анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-

дожественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприя-

тия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины ком-

муникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства родного языка; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-
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вать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

 • создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного ана-

лиза;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.3. Иностранные языки 

             Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание цен-

ностного отношения к иностранному языку как инструменту познания взаимопонимания между 

людьми и народами;  

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны от-

ражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосо-

знания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубеж-

ной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компе-

тентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексическо-

го запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

  

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

отражают:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосо-

знания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубеж-

ной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компе-

тентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексическо-

го запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.       

  

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

                  - 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); 

- передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 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 соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

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 коли-

чество 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 не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-
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ном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

логичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицатель-

ный знак в конце восклицательного предложения;  

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, 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 фра-

зового 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. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, 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: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/- tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, ic, - ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики уровня основного общего образования; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (ар-

тиклям, аффиксам и др.); распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-

сте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, atlast, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком,  по словообразо-

вательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и  отрицательной форме) и восклица-

тельные; 

-  распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+ to be;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Condi-

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French);  

-  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
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- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем;  

-  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выража-

ющие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;  

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

               - распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, what-

ever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-thePast;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Pas-

sive, Present Perfect Passive;  

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+ существительное (a playing 

child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)». 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения ос-

новные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

•представлять родную страну и культуру на английском языке;  

•понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметные результаты изучения учебного предмета отражают: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального са-

мосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образца-

ми зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расшире-

ние и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексиче-

ского запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях.  

 В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении   

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 аудировании  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст крат-

кие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ ин-

тересующей информации; 

чтении  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  
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 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным понима-

нием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (выборочного пе-

ревода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также спра-

вочных материалов;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

 применение правил написания изученных слов;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явле-

ний (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,  

 артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русско-

го/родного языков.  

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этике-

та (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изуча-

емого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поли-

культурном мире;  

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру;  

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых ино-

странных языков.  

Компенсаторная компетенция  

 Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при полу-

чении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с 
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опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

Общеучебные умения  

Выпускник научится 

-  действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении вы-

сказываний на изучаемом языке;  

- работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать основную 

информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нуж-

ную информацию; полную и точную информацию;  

- выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся;  

- пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, грамматиче-

скими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными 

средствами, ресурсами Интернета;  

- овладеет необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка спо-

собами и приемами.  

Специальные учебные умения включают в себя способность:  

- сравнивать явления русского и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явле-

ний, 

 слов, словосочетаний и предложений;  

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;  

- пользоваться ключевыми словами;  

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной куль-

туры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или че-

ловеку, не владеющему иностранным языком;  

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразова-

тельных моделей;  

-  узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;  

- при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли род-

ного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностран-

ном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;   

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка. 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  
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- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; ком-

бинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной те-

матики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нели-

нейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые сло-

ва, 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;  

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументиро-

вать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языко-

вые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде;  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентич-

ные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в неслож-

ном аутентичном тексте;  
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- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагмен-

тов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 120 слов, включая адрес);  

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказыва-

ниях;  

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграм-

мы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предло-

жений по их интонации; членить предложение на смысловые группы;  

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, аль-

тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочета-

ния, 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 едини-

цы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пре-

делах тематики основной школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные сино-

нимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его це-

лостности;  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным элемен-

там).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструк-

циями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникатив-

но-значимом контексте:  

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-

вами;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, указа-

тельные, неопределенные, относительные, вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
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-  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах дей-

ствительного и страдательного залога;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми приставками, 

возвратные глаголы;  

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: времени; 

условия; цели; определительные;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + Infinitiv, statt … zu 

+ Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

-  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах действительного и 

страдательного залога;  

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфини-

тива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреб-

лять их в речи. 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения ос-

новные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

- представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

-  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ слов;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
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1.2.5.4. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личност-

ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конститу-

ции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной по-

зиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной н6аправленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аустического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

отражают: 

               История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части ми-

ровой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерно-

стях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оцен-

ке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 
 

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 госу-

дарств, местах важнейших событий; 
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    - проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках 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», «импе-

рия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточ-

ных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных веро-

ваний 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 об-

щее, 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 (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; 

- применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков всеобщей истории, 

её ключевых событий и явлений; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об-

ществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

шений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав-

ших 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 об-

щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизо-

ванное 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 ху-
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дожественные достоинства и значение. 

История Нового времени 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; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о ме-

стах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, ко-

лонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («кон-

серватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей 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 време-

ни; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории государств 

до начала XX в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политиче-

ской карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское 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 заключа-

лись общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ – начала XXI в.; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных социально-экономических про-

цессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий 
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и др.; 

- анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и ху-

дожественных памятников новейшей эпохи; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей  

различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новей-

шей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры  

ХХ - начале XXI в.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос-

сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические си-

туации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и  по-

литическое развитие России, других государств  в  ХХ-начале XXI в.; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной  литера-

туре,  электронных  материалах,  систематизировать  и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ - начале XXI в. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

 Выпускник научится:  

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

ших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

шений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о ми-

ре;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  
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 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 ве-

ков. 

 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 чем заключаются их ху-

дожественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (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; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о ме-

стах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, ко-

лонизации и др.;  

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать 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 разви-

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («кон-

серватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей 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 време-

ни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и полити-

ческое 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 чем заключа-

лись общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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Обществознание 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обще-

ственного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-

бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособ-

ности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способ-

ностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. 

Предметные результаты:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обществен-

ной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, эконо-

мической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и фи-

лософии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее вос-

принимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соот-

ветствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам позиций одобряемых в современном российском обществе социальных цен-

ностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивацион-

ной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как ре-

шающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;   

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму гражданственно-

сти;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных тре-

бований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую дея-

тельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении другими видами 

деятельности; 

  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной ин-
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формации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно вос-

принимать соответствующую информацию;  

• умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дис-

куссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на от-

ношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению ис-

торически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Планируемые результаты по разделам программы: 

Человек.  

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

    - в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

    - характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

     - приводить примеры основных видов деятельности человека; 

     - выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-

ных параметров личности; 

    - моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество  

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 
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- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

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 ос-

новные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека;  

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности;  раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-
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ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов;  

 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 семейных 

конфликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества де-

мократического политического устройства; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

        Гражданин и государство  

        Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государ-

ственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  
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 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, вы-

полнять свои обязанности гражданина РФ. 

Экономика  

Выпускник научится:  

  объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических систе-

мах;  

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие эконо-

мические явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;  

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

               География 
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Предметные результаты отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружа-

ющей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов геогра-

фической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи-

ческой информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценива-

ния уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, со-

блюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возник-

новению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

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 использовани-

ем 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 про-

грамм. 
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                Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические 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, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении      соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества;   примеры практического исполь-

зования 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 осно-

ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динами-

ку 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, свя-

занное с изучением населения. 

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 ре-

гионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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        - создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностяхприроды, населения, 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

- различать принципы выделения государственной территории и исключительной  эко-

номической  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 ре-

шения 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, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими  и  геоэкономическими  процес-

сами,  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; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связан-

ных 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 численно-

сти населения России, отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
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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, языко-

вому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размеще-

ния 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, половозраст-

ной 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 капита-

ла; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хо-

зяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реаль-

ной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников  информации  ги-

потезы  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 стра-

ны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов стра-

ны; 

- 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, связан-

ные 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, сопровож-

дать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

              - выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природ-

ных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
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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 челове-

чества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
 
           1.2.5.5. Математика и информатика 
 
          Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки;  

 понимание рои информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

           В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся раз-

вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических моде-

лях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты», овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных ин-

формационных процессах в реальных ситуациях.  

         Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» отража-

ют: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика.  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

 осознание роли математики в развитии России и мира;  

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать не-

обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений:  

 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 к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычисли-

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отно-

шение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

 решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:  

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполне-

нии вычислений;  
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 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач;  

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

 сравнение чисел;  

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразо-

ваний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использо-

ванием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения;  

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящих-

ся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств 

и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональ-

но-графические представления для решения различных математических задач, для описания и ана-

лиза реальных зависимостей:  

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости;  

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции;  

 построение графика линейной и квадратичной функций;  

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия;  

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предме-

тов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений:  

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный па-

раллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

7) 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 практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпенди-

кулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

 проведение доказательств в геометрии;  

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости;  

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-

собах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информа-

цию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понима-

ние вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
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события;  

 решение простейших комбинаторных задач;  

 определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

 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 реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) 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 практических расче-

тах:  

 распознавание верных и неверных высказываний;  

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов;  

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля;  

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображе-

ний предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;  

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, при-

менять специальные приспособления для рельефного черчения;  

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и уме-

ние использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сен-

сорных нарушений;  

 умение использовать персональные средства доступа. 
 
Предметные результаты изучения математики, алгебры, геометрии 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
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- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- оперировать  понятиями,  связанными  с  делимостью  натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приё-

мы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процента-

ми, в ходе решения математических задач 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 привыч-

ку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

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 действитель-

ных 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 прибли-

жёнными 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 по-

грешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-

ностью 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 
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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; 

- 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 уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-

ства, 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 не-

равенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, 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 за-

висимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколоты ми» точками и т. 

п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
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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 научиться: 

-  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таб-

лицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится:  

- находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных эксперимен-

тов, 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 реше-

ния комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные 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; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим-

ного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации; 

- 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, отно-



73 

 

шения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера-

ции 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 про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-

чек; 

- 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 ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компь-

ютерных 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; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и дли-

ны дуги окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин  (ис-

пользуя  при  необходимости  справочники  и  технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, паралле-

лограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно со-

ставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при реше-

нии задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

-   вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере-

дины отрезка; 

-   использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
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-  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 гео-

метрически, 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, устанав-

ливать 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». 
 
 

Предметные результаты изучения информатики 
 

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 информати-

ке; 

- 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 («ве-

щественной») 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 компь-

ютерах; 

- познакомиться с двоичной системой счисления; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными со-

временными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

- понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; пони-

мать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

- строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать воз-

можные состояния и системы команд этих исполнителей; 

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная си-
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стема команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записы-

вать 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; 

- 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 основ-

ных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, элек-

тронные 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 аудио-визуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстра-

тивные материалы, презентации и т. п.; 

познакомиться с примерами использования математического моделирования и компью-

теров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация, космо-

навтика, 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 ин-

формация, 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.); 

- узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 



76 

 

- получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

обеспечивает:  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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 поступ-

ках, поведении, расточительном потребительстве;  

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, 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; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского об-

щества в становлении российской государственности.  

С учетом отсутствия требований ФГОС ООО по реализации предметных результатов дан-

ной предметной области через конкретный учебный предмет достижение планируемых результа-

тов изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реа-

лизуется через внеурочную деятельность. 

 

               Общая стратегия курса заключается не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина.  

Изучение предмета направлено на:  

- развитие представлений о знании нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их ро-

ли в культуре, истории и современной России;  

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

- осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России, становление внутренней согласно своей совести.  

 

                Задачи комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»:  

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

- развитие представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обуча-

ющимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих по-

зиций, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и много-конфессиальной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Выпускник научится: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оцени-

вать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 
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• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

• проводить аналогии между героями прочитанных и просмотренных произведений, сопоставлять 

их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников бе-

седы, добавлять, приводить доказательства; 

• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный порт-

рет героя; 

• оценивать поступки реальных людей-современников, героев произведений, высказывания извест-

ных личностей; 

• использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практиче-

ских задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения чело-

века; 

• оценивать свои поступки, соотносить их с правилами нравственности и этики; намечать спо-

собы саморазвития; 

• работать с историческими источниками и документами. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивают:  

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований  

 

1.2.5.7. «Естественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает:  

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными 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 обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представ-

ления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

       Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» отра-

жают: 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других есте-

ственных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-

ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных из-

мерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбеж-
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ности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических ка-

тастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-

трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и орга-

низм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

 

 полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;  

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными до-

ступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измере-

ние, эксперимент; умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результата и делать выводы;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного резуль-

тата;  

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических фор-

мул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное  и  равноускоренное  прямоли-

нейное  движение,  свободное  падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, ат-

мосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические ве-

личины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества,   сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых 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 всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
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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 здоро-

вья и соблюдения норм экологического по- ведения 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 со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных  за-

конов  (закон  Гука, закон  Архимеда  и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му 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; тепло-

вое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффици-

ент 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 теп-

лота 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 по- ведения в окружающей среде; приводить приме-

ры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гид-

роэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и огра-
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ниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-

парата  и оценивать реальность полученного значения физической величины.   

                Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-

дов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей-

ствие 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 сопротив-

ление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оп-

тическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл  используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния 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 пре-

ломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического со-

противления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и про-

водить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний об электромаг-

нитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых 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 использова-

нием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
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свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения 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 радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде; 

-  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

-  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра; 

-  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного 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 основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятель-

ности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси-

стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и при-

родных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необ-
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ходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изме-

нения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования: 

Выпускник  научится:  

 пользоваться   научными   методами  для  распознания биологических  проблем;  давать  научное  

объяснение  биологическим  фактам, процессам,  явлениям,  закономерностям,  их  роли  в  жиз-

ни  организмов  и  человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга-

низмом; описывать биологические объекты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные  биоло-

гические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

 выпускник   овладеет   системой   биологических   знаний – понятиями, закономерностями,  за-

конами,  теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное познавательное значение; сведе-

ниями по истории становления биологии как науки. Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказа-

ния  первой  помощи;  рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних  животных,  ухода  за  ними;  проведения  наблюдений  за  со-

стоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими при-

борами и инструментами.  

 выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при вы-

полнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологи-

ческого содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации Интер-

нет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемами описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; 

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 
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 ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; основам исследовательской и проект-

ной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая уме-

ния формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями, укусах животных; работы с определителями  

 растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними жи-

вотными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оце-

нивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для орга-

низма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемами описаниям реальные биологические объект (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать метод биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной орга-

низации труда и отдыха; 
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 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и ис-

пользовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачеб-

ной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кро-

вотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 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. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жиз-

недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы;  

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; 

 ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет 
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 ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, до-

кладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природополь-

зования, и пути решения этих проблем; 

 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; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в обла-

сти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретиче-

скими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы. 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объектив-

но оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веще-

ствами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологиче-

ски безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием ла-

бораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул 

с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными до-

ступными методами научного познания, используемыми в химии. 

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; 
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- 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 хи-

мических 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; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности челове-

ка) 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 ве-

ществ 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 инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др.; 

- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследова-

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- развивать  коммуникативную  компетентность,  используя  средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной  литературой,  спра-

вочными  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. Менделе-

ева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

-  классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядо-

ченности 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 электрон-

ным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 

и кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 
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- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элемен-

тов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и пери-

одической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёно-

го; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пери-

одической 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 исто-

рии 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 теп-

лоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления хими-

ческих элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реак-

ции 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 ре-

акций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/     

названиям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химиче-

ской реакции; 

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравне-
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ниям; 

- 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 химическо-

го равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/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 окисле-

ния 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 вто-

рого и третьего периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, ос-

новных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганиче-

ских 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 клас-

сов 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 восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: про-

стое вещество –  оксид –  гидроксид – соль; 

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов по-

лучения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

- описывать  физические  и  химические  процессы,  являющиеся  частью круговорота ве-

ществ в природе; 

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.5.8. Искусство 
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Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оцени-

вать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художе-

ственными средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Изобразительное искусство 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательно-

сти, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художествен-

ного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече-

ственного и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитекту-

ре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоратив-

но-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах ху-

дожественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, осво-

ение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искус-

ства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится:  

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искус-

ства с наукой и религией;  

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к челове-

ку, 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 произведе-

нии искусства; • определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комиче-

ское» 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  
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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 авто-

ра 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 поколе-

ний, роль художественных музеев в жизни страны, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного чело-

века; • понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет эти-

ческого 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, эмоцио-

нальные 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 вы-

разительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объ-

ём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художествен-

но-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства 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 выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения 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 одно-

классников;  

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе-

ственной 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, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы ра-

боты с ними для передачи собственного замысла;  

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собствен-

ного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  
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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 филь-

ма); • применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельно-

сти (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать средства художественной выразительности в собственных фоторабо-

тах;  

• 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 

 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурно-

го досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоци-

ативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения 

к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматиза-

ция музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельно-

сти, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и со-

временному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминоло-

гией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отноше-

ние к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных ис-

кусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, красок), раз-

личать 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: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 
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концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления  о  кон-

цертах,  спектаклях,  кинофильмах,  художественных  выставках и др., оценивая их с художе-

ственно-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, музы-

кально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразитель-

ной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной дра-

матургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для уча-

стия 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 деятель-

ности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектак-

лей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультур-

ной 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 цен-

тры 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  за-

рубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта твор-

ческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных про-

изведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска инфор-

мации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

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 искус-

ства 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. 
 

 
1.2.5.9. Технология 
 
Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:  
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 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.      

Предметные результаты изучения технологии отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспе-

чения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда. 
 
                Программа 5-8 класс (А.Т.Тищенко, Н.В.Синица) 

Индустриальные технологии 

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 разраба-

тываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико- технологической ин-

формацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных техниче-

ских объектов; 

- осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта материальных объ-

ектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять про-

стые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электро-

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя до-

полнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

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 про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные матери-

алы; 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 тех-

нологический 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 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;  

• 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. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

- самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального пи-

тания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

                 Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное пи-

тание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 
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- применять   основные   виды и   способы консервирования и заготовки пищевых про-

дуктов в домашних условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

-  изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и де-

коративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изде-

лий, пользуясь технологической документацией; 

-  выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с исполь-

зованием 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 исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулиро-

вать 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 про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные матери-

алы; 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 про-

фессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержа-

нием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рын-

ке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать  свои  возможности  и  возможности  своей  семьи  для предприниматель-

ской деятельности. 

 

Программа 5-9 класс (В.М.Казакевич) 

Результаты обучения не разделены по классам.  

Программа из 11 общих для всех классов модулей, содержание которых предусматривает 

изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям:  

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической ин-

формации;  

• элементы черчения, графики и дизайна;  

• элементы прикладной экономики, предпринимательства;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• технологическая культура производства;  

• культура и эстетика труда;  

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;  

• виды профессионального труда и профессии. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность  

научиться 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

— Обосновывать и осуществлять учебные 

проекты материальных объектов, нематери-

альных услуг, технологий;  

— обосновывать потребность в конкретном 

материальном благе, услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, 

форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии);  

— разрабатывать программу выполнения 

проекта;  

— составлять необходимую учебно-

технологическую документацию; 

 — выбирать технологию с учётом имеющих-

ся материально-технических ресурсов;  

— осуществлять технологический процесс в 

соответствии с разработанной программой 

проекта;  

— подбирать оборудование и материалы; 

 — организовывать рабочее место;  

— осуществлять технологический процесс;  

— контролировать ход и результаты работы; 

— оформлять проектные материалы;  

— осуществлять презентацию проекта с ис-

пользованием компьютера 

— Применять методы творческого поиска 

технических или технологических решений;  

— корректировать технологию и программу 

выполнения проекта с учётом изменяющихся 

условий для проектной деятельности;  

— применять технологический подход для 

осуществления любой деятельности;  

— овладеть элементами предприниматель-

ской деятельности 

МОДУЛЬ 2. Производство 

— Соотносить изучаемый объект или явления 

с природной средой и техносферой; 

 — различать нужды и потребности людей, 

виды материальных и нематериальных благ 

для их удовлетворения;  

— устанавливать рациональный перечень по-

требительских благ для современного челове-

ка;  

— ориентироваться в сущностном проявле-

— Изучать характеристики производства;  

— оценивать уровень автоматизации и ро-

ботизации местного производства; 

 — оценивать уровень экологичности мест-

ного производства;  

— определяться в приемлемости для себя 

той или иной сферы производства или сферы 

услуг;  

— находить источники информации о пер-
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нии основных категорий производства: про-

дукт труда, предмет труда, средства произ-

водства, средства труда, процесс производ-

ства, технологический процесс производства; 

— сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства, применяемые в про-

цессе производства материальных благ и 

услуг;  

— оценивать уровень совершенства местного 

производства 

спективах развития современных произ-

водств в области проживания, а также об 

актуальном состоянии и перспективах раз-

вития регионального рынка труда 

МОДУЛЬ 3. Технология 

— Чётко характеризовать сущность техноло-

гии как категории производства;  

— разбираться в видах и эффективности тех-

нологий получения, преобразования и приме-

нения материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной сре-

ды;  

— оценивать влияние современных техноло-

гий на общественное развитие;  

— ориентироваться в современных и пер-

спективных технологиях сферы производства 

и сферы услуг, а также в информационных 

технологиях;  

— оптимально подбирать технологии с учё-

том предназначения продукта труда и мас-

штабов производства;  

— оценивать возможность и целесообраз-

ность применения той или иной технологии, в 

том числе с позиций экологичности произ-

водства;  

— прогнозировать для конкретной техноло-

гии возможные потребительские и производ-

ственные характеристики продукта труда 

— Оценивать возможность и целесообраз-

ность применения современных технологий в 

сфере производства и сфере услуг в своём со-

циально-производственном окружении;  

— оценивать возможность и целесообраз-

ность применения современных технологий 

для бытовой деятельности своей семьи 

МОДУЛЬ 4. Техника 

— Разбираться в сущности того, что такое 

техника, техническая система, технологиче-

ская машина, механизм;  

— классифицировать виды техники по раз-

личным признакам; находить информацию о 

современных видах техники;  

— изучать конструкцию и принципы работы 

современной техники;  

— оценивать область применения и возмож-

ности того или иного вида техники;  

— разбираться в принципах работы устройств 

систем управления техникой;  

— ориентироваться в видах устройств авто-

матики в технологических машинах и быто-

вой технике;  

— различать автоматизированные и роботи-

зированные устройства;  

— собирать из деталей конструктора роботи-

зированные устройства;  

— проводить и анализировать конструирова-

ние механизмов, простейших роботов, позво-

ляющих решить конкретные задачи (с помо-

— Оценивать технический уровень совершен-

ства действующих машин и механизмов;  

— моделировать машины и механизмы;  

— разрабатывать оригинальные конструк-

ции машин и механизмов для сформулирован-

ной идеи; — проводить модификацию дей-

ствующих машин и механизмов примени-

тельно к ситуации или данному заданию 
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щью стандартных простых механизмов, мате-

риального или виртуального конструктора); 

— управлять моделями роботизированных 

устройств 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

— Читать и создавать технические рисунки, 

чертежи, технологические карты;  

— анализировать возможные технологиче-

ские решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

— подбирать ручные инструменты, отдель-

ные машины и станки и пользоваться ими;  

— осуществлять изготовление деталей, сбор-

ку и отделку изделий; 

 — изготавливать изделия в соответствии с 

разработанной технической и технологиче-

ской документацией;  

— выполнять отделку изделий; использовать 

один из распространённых в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материа-

лов;  

— осуществлять текущий и итоговый кон-

троль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки 

— Выполнять чертежи и эскизы с использо-

ванием средств компьютерной поддержки; 

— разрабатывать оригинальные конструк-

ции в заданной ситуации; 

— находить варианты изготовления и испы-

тания изделий с учётом имеющихся матери-

ально-технических условий;  

— проектировать весь процесс получения 

материального продукта; 

 — разрабатывать и создавать изделия с по-

мощью 3D-принтера;  

— совершенствовать технологию получения 

материального продукта на основе дополни-

тельной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

— Ориентироваться в рационах питания для 

различных категорий людей в различных 

жизненных ситуациях;  

— выбирать пищевые продукты для удовле-

творения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах;  

— разбираться в способах обработки пище-

вых продуктов, применять их в бытовой прак-

тике;  

— выполнять механическую и тепловую об-

работку пищевых продуктов;  

— соблюдать санитарно-гигиенические тре-

бования при обработке пищевых продуктов; 

— пользоваться различными видами обору-

дования современной кухни;  

— понимать опасность генетически модифи-

цированных продуктов для здоровья челове-

ка;  

— определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам, органо-

лептическими и лабораторными методами;  

— соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

— разбираться в технологиях заготовки про-

дуктов питания и применять их 

— Осуществлять рациональный выбор пище-

вых продуктов с учётом их питательной 

ценности и принципов здорового питания;  

— составлять индивидуальный режим пита-

ния;  

— разбираться в особенностях национальной 

кухни и готовить некоторые блюда;  

— сервировать стол, эстетически оформ-

лять блюда;  

— владеть технологией карвинга для оформ-

ления праздничных блюд 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

— Характеризовать сущность работы и энер-

гии;  

— разбираться в видах энергии, используе-

мых людьми; 

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и аккумули-

— Оценивать эффективность использования 

различных видов энергии в быту и на 

производстве; 

— разбираться в источниках различных 

видов энергии и целесообразности их 

применения в различных условиях;  
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рования механической энергии;  

— сравнивать эффективность различных ис-

точников тепловой энергии;  

— ориентироваться в способах получения и 

использования энергии магнитного поля;  

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и аккумули-

рования электрической энергии;  

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования химической 

энергии;  

— осуществлять использование химической 

энергии при обработке материалов и получе-

нии новых веществ;  

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии 

— проектировать электроустановки и 

составлять их электрические схемы, 

собирать установки, содержащие 

электрические цепи; — давать 

сравнительную оценку электромагнитной 

«загрязнённости» ближайшего окружения;  

— давать оценку экологичности 

производств, использующих химическую 

энергию;  

— выносить суждения об опасности и 

безопасности ядерной и термоядерной 

энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

— Разбираться в сущности информации и 

формах её материального воплощения;  

— применять технологии получения, пред-

ставления, преобразования и использования 

различных видов информации;  

— применять технологии записи различных 

видов информации;  

— разбираться в видах информационных ка-

налов человеческого восприятия и представ-

лять их эффективность;  

— владеть методами и средствами получения, 

преобразования, применения и сохранения 

информации;  

— пользоваться компьютером для получения, 

обработки, преобразования, передачи и со-

хранения информации;  

— характеризовать сущность коммуникации 

как формы связи информационных систем и 

людей;  

— ориентироваться в сущности менеджмента 

и иметь представление об основных методах 

управления персоналом; 

— представлять информацию вербальными и 

невербальными средствами при коммуника-

ции с использованием технических средств 

— Пользоваться различными современными 

техническими средствами для получения, 

преобразования, предъявления и сохранения 

информации;  

— осуществлять поиск и извлечение инфор-

мации из различных источников с применени-

ем современных технических средств;  

— применять технологии запоминания ин-

формации;  

— изготовлять информационный продукт по 

заданному алгоритму;  

— владеть приёмами эффективной коммуни-

кации в процессе делового общения;  

— управлять конфликтами в бытовых и про-

изводственных ситуациях 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

— Применять основные агротехнологические 

приёмы выращивания культурных растений; 

— определять полезные свойства культурных 

растений;  

— классифицировать культурные растения по 

группам;  

— проводить исследования с культурными 

растениями;  

— классифицировать дикорастущие растения 

по группам;  

— проводить заготовку сырья дикорастущих 

растений;  

— выполнять способы подготовки и закладки 

— Проводить фенологические наблюдения за 

комнатными растениями;  

— применять способы и методы вегетатив-

ного размножения культурных растений (че-

ренками, отводками, прививкой, культурой 

ткани) на примере комнатных декоративных 

культур;  

— определять виды удобрений и способы их 

применения;  

— давать аргументированные оценки и про-

гнозы развития агротехнологий;  

— владеть биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения кис-
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сырья дикорастущих растений на хранение; 

— владеть методами переработки сырья ди-

корастущих растений;  

— определять культивируемые грибы по 

внешнему виду;  

— создавать условия для искусственного вы-

ращивания культивируемых грибов;  

— владеть безопасными способами сбора и 

заготовки грибов;  

— определять микроорганизмы по внешнему 

виду;  

— создавать условия для искусственного вы-

ращивания одноклеточных водорослей;  

— владеть биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей 

для получения продуктов питания 

ломолочной продукции (творога, кефира и 

др.);  

— создавать условия для клонального микро-

размножения растений;  

— давать аргументированные оценки и про-

гнозы использования технологий клеточной и 

генной инженерии на примере генно-

модифицированных растений 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

— Описывать роль различных видов живот-

ных в удовлетворении материальных и нема-

териальных потребностей человека;  

— анализировать технологии, связанные с 

использованием животных; 

 — выделять и характеризовать основные 

элементы технологий животноводства;  

— собирать информацию и описывать техно-

логии содержания домашних животных;  

— оценивать условия содержания животных в 

квартире, школьном зооуголке, личном под-

собном хозяйстве и их соответствие требова-

ниям;  

— составлять по образцам рационы кормле-

ния домашних животных в семье;  

— подбирать корма, оценивать их пригод-

ность к скармливанию по внешним призна-

кам, подготавливать корма к скармливанию и 

кормить животных;  

— описывать технологии и основное обору-

дование для кормления животных и заготовки 

кормов;  

— описывать технологии и технические 

устройства для получения различных видов 

продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на со-

временных животноводческих фермах;  

— описывать экстерьер и породные признаки 

животных по внешнему виду и справочным 

материалам;  

— описывать работу по улучшению пород 

животных;  

— оценивать по внешним признакам состоя-

ние здоровья домашних животных, проводить 

санитарную обработку, простые профилакти-

ческие и лечебные мероприятия для кошек, 

собак;  

— описывать содержание труда основных 

профессий, связанных с технологиями ис-

пользования животных 

— Приводить рассуждения, содержащие ар-

гументированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий животноводства;  

— проводить исследования способов разведе-

ния и содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей;  

— оценивать по внешним признакам с помо-

щью простейших исследований качество про-

дукции животноводства;  

— проектировать и изготовлять простей-

шие технические устройства, обеспечиваю-

щие условия содержания животных и облег-

чающие уход за ними: клетки, будки для со-

бак, автопоилки для птиц, устройства для 

аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.;  

— описывать признаки распространённых 

заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источни-

кам;  

— исследовать проблему бездомных живот-

ных как проблему своего микрорайона 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 
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— Разбираться в сущности социальных тех-

нологий;  

— ориентироваться в видах социальных тех-

нологий;  

— характеризовать технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию;  

— создавать средства получения информации 

для социальных технологий;  

— ориентироваться в профессиях, относя-

щихся к социальным технологиям;  

— осознавать сущность категорий «рыночная 

экономика», «потребность», «спрос», «марке-

тинг», «менеджмент» 

— Обосновывать личные потребности и вы-

являть среди них наиболее приоритетные;  

— готовить некоторые виды инструмента-

рия для исследования рынка;  

— выявлять и характеризовать потреби-

тельский спрос на некоторые виды товаров и 

услуг;  

— применять методы управления персоналом 

при коллективном выполнении практических 

работ и созидательной деятельности;  

— разрабатывать сценарии проведения се-

мейных и общественных мероприятий;  

— разрабатывать бизнес-план, бизнес-

проект 

 

1.2.5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности» обеспечивает:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающих-

ся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;  

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности;  

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жиз-

ни;  

 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, формирова-

ние потребности в систематическом участии в спортивно-оздоровительных и оздоровительных ме-

роприятиях;  

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных пред-

метных областей. 

Предметные результаты изучения физической культуры  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоро-

вья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреатив-

ной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подго-

товленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных фи-

зических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагру-
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зок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контроли-

ровать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функцио-

нальных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и слухово-

го самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование представлений о 

современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра-

ботоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; владение 

доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности;  

 владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

  умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособ-

лений. 

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 современ-

ном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь 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 ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 
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- характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревно-

вания для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей 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 укреп-

лению здоровья и развитию физических качеств; 

             - самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным действиям,  анализи-

ровать  особенности  их  выполнения,  выявлять  ошибки  и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных 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 подготовленно-

сти. 

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 физиче-

ской подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения  ор-

ганизма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие 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 осво-

енных 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 ди-

станций; 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 
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- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол  в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющих-

ся 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 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значи-

мости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-

голя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность про-

являть предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах (в том числе на дорогах и на объ-

ектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры);  

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте, в том числе на железнодорожном;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами;  

 проявление бдительности при угрозе террористического акта;  

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной по-

мощи. 

Основы безопасности личности, общества и государства.  Основы комплексной без-

опасности 

Выпускник научится: 
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- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного 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, чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности населения страны в современных условиях; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожар-

ной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пасса-

жира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприят-

ной 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 Фе-

дерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной без-

опасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня куль-

туры 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 защитенаселения Рос-

сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходи-

мость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью   обороны государства от внешних врагов; 

             - характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характе-

ра; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; харак-

теризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

            - характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения наци-

ональной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую 

оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; разли-

чать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; ха-

рактеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской оборо-

ны; 



106 

 

             - характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; да-

вать 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 ос-

новные 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 возникнове-

ния 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 населе-

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; со-

ставлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах пораже-

ния как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- 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 рай-

оне 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 за-

щите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; 

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени»; 

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопас-

ности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе про-

живания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифи-

цировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельно-

сти; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее се-

рьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

- анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов РФ по противодей-

ствию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формирова-
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нию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

             - моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеоло-

гии насилия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в терро-

ристическую деятельность; 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстре-

мизму 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 тер-

рористической деятельности. 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуаль-

ную 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, со-

блюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоро-

вья; 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;  характери-

зовать  факторы,  потенциально  опасные  для  здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи и др.), и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здо-

ровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать моло-

дые люди, решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описы-

вать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической без-

опасности 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  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 случающих-
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ся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, 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 взаимопо-

мощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Цели и основные направления оценочной деятельности 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее – си-

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются  ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых ре-

зультатов  освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО являются: оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муници-

пального регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогиче-

ских кадров как основа аттестационных процедур; оценка результатов деятельности образова-

тельной организации как основа аккредитационных процедур. 

1.3.2. Объект, содержание оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО, условия и границы применения системы оценки 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. 

Критерии оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения  обучающи-

мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех направ-

лений образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности  



109 

 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социально-

го окружения, общественно-полезной деятельности; 

- прилежании и ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана среднего общего образования; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ- 

ных предметов в рамках системы общего образования; 

- мотивации к учебной деятельности. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутрен-

него мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006   №152-ФЗ «О персональных данных». В текущей учебной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

Критерии оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения ООП ООО, представленных в разделах «Регулятивные универсаль-

ные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а 

также планируемых результатов. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО наряду с гос-

ударственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, включает оценку проектной деятельности 

обучающихся, которая является основной процедурой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов. 

Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий устанавливаются следующие уровни: 

Уровень Критерий 

Высокий Умение применяется самостоятельно 

Базовый (средний) Умение применяется при помощи учителя 

Низкий Не умеет самостоятельно применять навык 

Учащиеся, показавшие низкий уровень достижения метапредметных результатов, нужда-
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ются в оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня через использование 

дифференцированного подхода. 

 

Оценка индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или ви-

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

чёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произве-

дения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта.  

1.При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элемен-

тов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех 

критериев:  

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявля-

ющаяся 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 модели, прогноза, макета, объекта, творческого ре-

шения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий;  

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/ темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях;  

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  
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2.С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта учитываются два уровня сформированности навыков проектной деятельности:  

 базовый уровень,  

 повышенный уровень.  

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающего-

ся в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучаю-

щийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, яв-

ляются основной задачей оценочной деятельности.  

3.Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями оценочного 

листа проекта руководителем проекта и членами экспертной комиссии.  

4.Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за проект опреде-

ляется как среднее арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта и членами 

экспертной комиссии. При этом итоговая отметка выставляется в пользу ученика на основании 

правил математического округления. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной школьной конфе-

ренции. 

Содержательное описание критериев оценки 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобрете-

ние знаний и решение про-

блем 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирова-

на способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, до-

стигать более глубокого по-

нимания изученного 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрировано свобод-

ное владение логическими 

операциями, навыками кри-

тического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ-

ность на этой основе приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания про-

блемы 

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по со-

держанию работы отсут-

ствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и плани-

рования работы. Работа дове-

дена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке руководите-

ля. При этом проявляются 

отдельные элементы само-

оценки и самоконтроля обу-

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись само-

стоятельно 
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чающегося 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной рабо-

ты и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и по-

яснена. Текст/сообщение хо-

рошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, ло-

гично, последовательно, ар-

гументированно. Работа 

/сообщение вызывает инте-

рес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Критерии оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных результатов ведется в 

ходе процедур текущего контроля и промежуточной аттестации, а также в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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 (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровнево-

го подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. 

Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания до-

стижений 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 ба-

зовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образо-

вания, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отмет-

ка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный   уровень   достижения  планируемых   результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основа-
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тельной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятель-

ность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

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 объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической ба-

зовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результа-

тов, 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 со-

ставляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

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 и по формированию мотивации к обучению, раз-

витию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обу-

чении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

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 «удовле-

творительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низ-

кие уровни достижений. Акцент внимания должен делаться не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освое-

нии содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольно-

го мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформиро-

ванности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  по-

нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и проце-

дур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение  о  достижении  или  недостижении  планируемых  результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базо-

вого уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 
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базового уровня. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса и выступает как основа (точка от-

счета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфиче-

скими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки кален-

дарно-тематического планирования и индивидуализации учебного процесса. 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета и осуществляется в соответствии с локальным нор-

мативным актом МБОУ «Школа № 20». Объектом текущего контроля являются планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. При осуществ-

лении текущего контроля используется различные формы и методы проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, са-

мо- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно- оценочной деятельности учителя. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых дан-

ным учащимся. Отбор материалов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с клас-

сным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

течение всех лет обучения в 5-9 классах. Структура портфолио определена локальным норматив-

ным актом МБОУ «Школа № 20». 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оцен-

кой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способ-

ности делать осознанный выбор профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе ад-

министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных за-

даний, предлагаемых учителем учащимся.  

           Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается локальным 

нормативным актом МБОУ «Школа № 20». Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса, его индивидуализации, 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся при 

получении основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучае-

мому предмету. Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам проводится в конце 

учебного года. 

Промежуточная аттестация – процедура оценивания промежуточных результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, предусмотренных учебным планом на конкретный 

учебный год. Уровень освоения определяется отметкой по 5-балльной системе. 

Годовая промежуточная аттестация сочетает в себе выставление отметки за учебный год с 

учетом отметок за четверти и процедуру промежуточной аттестации по каждому учебному предме-

ту, курсу в форме, определенной учителем.  

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам (итоговая контрольная 

работа, диктант, тестирование, проект, творческая работа и т.д.) обсуждаются и утверждаются на 

педагогическом совете.  

Отметка за работу в рамках промежуточной аттестации вносится в классный журнал в IV 

четверти. Оценка, полученная обучающимся по итогам промежуточной аттестации, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов (на уровне не ниже базового) является основа-
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нием для перевода в следующий класс (1-8 классы) и для допуска к государственной итоговой атте-

стации (9 класс). 

В случае возникновения академической задолженности по итогам промежуточной аттеста-

ции, ее ликвидация, а также другие вопросы организации промежуточной аттестации по учебным 

предметам определены в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в форме творче-

ской работы по окончанию освоения рабочей программы. Форма творческой работы определяется 

учителем. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характери-

зуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, необ-

ходимых для продолжения образования. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 20», иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Поря-

док проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами, является внешней 

оценкой.  Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в школе определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов.  

Содержание итоговой оценки освоения обучающимися ООП ООО направлено на выявле-

ние уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка выставляется:  

1. по учебным предметам, подлежащим государственной итоговой аттестации - в соответ-

ствии с установленным в действующем законодательстве РФ порядке.  

2. по учебным предметам, не подлежащим государственной итоговой аттестации, отметка 

за год (последний год изучения соответствующего учебного предмета), выставляемая в соответ-

ствии с локальным нормативным актом МБОУ «Школа № 20» с учетом результатов промежуточ-

ной аттестации. 

Условия и границы применения системы оценки  

К компетенции школы относится описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценивания внеурочных достижений обучающихся  

Внеурочная деятельность учащихся связана с развитием личности, и в оценке внеуроч-

ных достижений выпускников основной школы можно выделить три уровня:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.   
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социаль-

ного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро-

ятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социа-

лизации детей):  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этни-

ческой, культурной, гендерной и др. Формой накопления как учебных, так и внеучебных резуль-

татов и достижений школьников может быть Портфель. Портфель позволяет информационно 

обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном кон-

тексте, документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, интере-

сов, склонностей.  

Портфель ученика - это комплект документов, представляющих совокупность сертифи-

цированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуаль-

ной накопительной оценки.  

Итоговыми результатами внеурочных достижений за период основной школы могут 

быть:  

• участие в конкурсах, выставках;  

• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

• участие в научно-практических конференциях, форумах;  

• авторские публикации в изданиях;  

• авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;  

• успешное прохождение социальной и профессиональной практики;  

• плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и само-

управления;  

• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;  

• лидирование в общепризнанных рейтингах. 

          Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности осуществляется               

с использованием контрольно-измерительных материалов, разработанных педагогом в програм-

ме курса внеурочной деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации формы про-

ведения могут быть следующие: 

 

Направления внеурочной деятельности Формы промежуточной аттестации 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное Эстафета, выполнение контрольных нормати-

вов, участие в соревнованиях различного 

уровня, зачетное занятие. По итогам актив-

ности участия в мероприятиях, конкурсах, со-

ревнованиях. 

Духовно-нравственное Диагностика нравственной воспитанности, 

участие в фестивалях и конкурсах                     

духовно-нравственной направленности, зачет-
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ное занятие. По итогам активности участия в 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. 

Социальное Ролевая игра, анкетирование, тестирование, 

зачетное занятие. По итогам активности 

участия в мероприятиях, конкурсах, соревно-

ваниях. 

Общеинтеллектуальное Тесты, защита проекта, зачетное заня-

тие. По итогам активности участия в ме-

роприятиях, конкурсах, соревнованиях. 

Общекультурное Защита проекта, проведение экскурсии, зачет-

ное     занятие. По итогам активности      

участия      в мероприятиях, конкурсах, со-

ревнованиях. 
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           При проведении промежуточной аттестации обучающихся используется уровневая 

система, позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в виде «Зачет/незачет». 

«Зачет» выставляется, если обучающийся показал высокий, средний или низкий уро-

вень. 

«Высокий уровень» - означает, что обучающийся овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, а также 

способен самостоятельно выполнить задания в рамках изученного по программе материала. 

«Средний уровень» - означает, что обучающийся овладел, в целом требуемыми умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, однако вы-

полняет задания на уровне образца, почти не прибегая к помощи извне; 

«Низкий уровень» - означает, что обучающийся недостаточно овладел, в целом  требуе-

мыми умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятель-

ности, поэтому он в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания, одна-

ко прибегает к помощи извне достаточно часто. 

«Незачет» соответствует критическому уровню, который означает, что обучающийся не 

овладел умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной дея-

тельности, не продемонстрировал их на зачетном занятии. 

Получение «незачета» в ходе проведения промежуточной аттестации или не про-

хождении промежуточной аттестации по неуважительной причине признаются академи-

ческой задолженностью. Обучающиеся, имеющие   академическую задолженность, обязаны ее 

ликвидировать. Повторная аттестация проводится в пределах одного года с момента об-

разования академической задолженности. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в бумажном и (или) в электрон-

ном журнале курса внеурочной деятельности. Если ведется электронная форма журнала, 

то со страницы, на которой зафиксированы данные результаты, делается скан, заверяется, в 

соответствии с порядком документооборота и хранится у заместителя директора, куриру-

ющего учебно-воспитательную работу, в течение всего срока реализации образова-

тельной программы и 1 года спустя. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включа-

ющая формирование компетенций обучающихся в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 

Программа развития универсальных учебных действий МБОУ «Школа № 20»  при 

получении основного общего образования (далее – программа развития УУД) конкретизи-

рует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего   образования, дополняет традици-

онное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разра-

ботки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной дея-

тельности. 

Программа развития УУД направлена на: 

• реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы основного общего образования, си-

стемно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 
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научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осу-

ществлении учебной деятельности; 

• формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной дея-

тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися ре-

зультатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленно-

го на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

          Программа развития УУД обеспечивает: 

 - развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 - формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся; 

 - повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий; 

- формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 - формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

 - овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 - формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.1. Цель и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС ООО 
Цель программы развития УУД – обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем чтобы сформировать у обучающихся уровня основного общего  образования 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию систе-

мы универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в прогрес-

сивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения 

качества обучения. 

Задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу-

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обуча-

ющихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

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

чающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой воз-

растного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного 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 – «иницииро-

вать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава   и   характеристики   универсаль-

ных учебных  действий и их связи с содержанием учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия (УУД) – это совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию процесса обучения. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы  усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Принципы формирования УУД следующие: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность);  

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

пдинарным содержанием;  

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ;  

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(сочетание урочной, внеурочной форм и самостоятельной работы обучающихся). 

Функции УУД: 

- обеспечение  возможностей  учащихся  самостоятельно  осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и способов 

их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена по-

ликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области. 

В  программе  развития  УУД  основного  общего   образования  выделяется  четы-

ре  блока: личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные действия. 

Личностные УУД  представляют собой умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нрав-

ственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в 

жизни в целом. 

Познавательные УУД: общеучебные, логические, постановка и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное  выделение  и  формулирование  познавательной  цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

• смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и  

восприятие  текстов  художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

• постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности; 

• моделирование  –  преобразование объекта из чувственной формы в     модель,     

где  выделены существенные  характеристики  объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая). Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические  универсальные действия: 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей; 

• сравнение  с  целью  выявления  черт  сходства  и  черт  различия, соответствия и 

несоответствия; 

• выбор оснований и критериев  для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка  и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблемы 

творческого и поискового характера. 

                 Регулятивные  УУД обеспечивают обучающимся организацию их учебной  дея-

тельности: 

  - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

  - планирование  – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного    результата, составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование  – предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

- контроль  –  сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция  – внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в план, и способ действия; 
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- оценка – осознание уровня и качества усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к  пре-

одолению препятствий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование    учебного    сотрудничества    с    учителем    и со сверстниками     

–     определение     цели,     функций  участников,  способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление  поведением  партнера,  контроль,  коррекция,  оценка его действий; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и услови-

ями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-

ретают  коммуникативные  учебные  действия.  Поэтому задача начальной  школы 

«научить ученика учиться» трансформируется в новую  задачу  для  основной  школы    –  

«научить ученика учиться в общении». 

На  основе  анализа ФГОС  начального общего  образования и требований  к  об-

разовательным  результатам  выделены  УУД,  которые  должны быть сформированы у 

выпускников начальной школы  и которые необходимо развивать у обучающихся 5-9 клас-

сов. 

Регулятивные УУД: 

- умение определять цели; 

- ставить и формулировать задачи; 

- умение планировать, контролировать, соотносить и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять   наиболее   эффективные   способы   достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета. 

Познавательные УУД: 

- способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование  знаково-символических  средств  для  создания моделей, схем ре-

шения учебных и практических задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

- осознанное   построение  речевых  высказываний в соответствии  с задачами  

коммуникации; 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- логические   действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации   

по   родовидовым   признакам,   установление   аналогий   и причинно-следственных свя-
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зей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- выявление   сущности   и   особенностей   объектов,   процессов   и явлений дей-

ствительности     (природных,                социальных,     культурных, технических и  др.) в  

соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами). 

Коммуникативные УУД: 

- активное  использование  речевых  средств  и  средств  ИКТ для решения комму-

никативных и познавательных задач; 

- использование  различных  способов  поиска  (в  том  числе  в  сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

- умение  вводить  текст  с помощью клавиатуры, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение  соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и оценку собы-

тий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; 

- осуществление взаимного  контроля  в  совместной  деятельности, адекватное оце-

нивание собственного поведения и поведения окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням  

общего образования обеспечивается за счет принятия в педагогическом коллективе общих 

ценностных оснований образования, в частности: 

• ориентация на ключевой стратегический  приоритет  непрерывного образования; 

• формирование умения учиться; 

• четкое  представление педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени; 

• целенаправленная  деятельность по реализации условий, обеспечивающих разви-

тие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо-

знавательные, логические и др.). 
 

   Формирование и развитие у учащихся универсальных учебных действий 
В  результате  изучения базовых  и  учебных  предметов  по  выбору,  а также в 

ходе внеурочной деятельности должны  быть сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

В основе развития УУД  лежит системно-деятельностный подход (знания не пере-

даются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе  познавательной 

деятельности). Это находит отражение в: 

• переходе от обучения как презентации системы знаний к активной работе обу-

чающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами  реальной жизни; 

• признании активной роли учащегося в учении; 

• активном участии обучающихся в выборе методов обучения. 
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• использовании возможностей современной информационной образовательной  

среды; 

• соединении урочной и внеурочной деятельности; 

• развитии УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций; 

  • обязательности развития  УУД  для  всех  без  исключения учебных курсов ос-

новной школы; 

• включении  обучающихся  в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность. 

Программа  развития  УУД  основного  общего  образования МБОУ «Школа № 

20»  реализуется  с опорой на использование следующих технологий: 

• технология проектно-исследовательской деятельности; 

• технология проблемного обучения; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• технология критического мышления; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технологии развивающего обучения; 

• технология самостоятельной работы. 

Овладение обучающимися УУД происходит в контексте различных учебных пред-

метов и ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Программа предусматривает постепенное освоение обучающимися универсальных учебных 

действий, с опорой на навыки и умения, приобретенные ими в начальной школе. Особенно 

важна такая преемственность в 5 классе. К 9 классу выпускник должен овладеть основными 

способами действий и уметь применять их на практике, в различных учебных и иных ситуа-

циях. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов  

Средствами формирования и развития личностных и метапредметных УУД в каждом 

предмете служат:  

 текст;  

 иллюстративный ряд (схемы и графики);  

 продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

 принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую ин-

формацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

 

Особенности развития УУД средствами учебных предметов, курсов 
 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к фор-

мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результа-

тах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)», «Математика»,  «Информатика»,    «География»,  «Исто-

рия  России.  Всеобщая  история», «Обществознание», «Биология»,  «Химия»,  «Физика», 

«Технология», «Физическая  культура», «Основы  безопасности жизнедеятельности»,  
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«Изобразительное искусство»,  «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личност-

ного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приоб-

ретения   определенных    знаний,  умений,   навыков       –    вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 
 
 

Учебный предмет Смысловые акценты УУД 

Русский язык  Нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 

основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность, обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий  - 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными нормами литературного языка, нормами ре-

чевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. На уро-

ках русского языка при освоении системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Работа учащихся с текстом на уроках русского языка открывает воз-

можности для развития логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло-

гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строе-

ния слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

витие знаково-символических действий — замещения, моделирования 

и преобразования модели (видоизменения слова). 

 

 

 

 

• формирование гражданской, этнической и социальной  идентич-

ности,  позволяющей  понимать,  быть понятым, выражать внутрен-

ний мир человека; 

• нацеленность  на  личностное  развитие  ученика; 

духовное,  нравственное,  эмоциональное,  творческое, этическое и 

познавательное развитие; 

• формирование коммуникативных универсальных 

учебных  действий:  умение  ориентироваться  в  целях, 

задачах,   средствах   и   условиях   общения,   выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач; 

• формирование познавательных универсальных учебных действий в 

процессе освоения системы понятий и правил 

 

Литература Способствует личностному развитию ученика, пониманию литерату-

ры как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особого способа познания жизни, обеспечивает  культурную 

самоидентификацию школьника. Приобщение к литературе как ис-

кусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Фор-

мирование коммуникативных  УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организа-

цию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и эсте-

тического анализа текста на основе понимания принципиальных от-

личий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, ана-

лизировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприя-

тия, но и интеллектуального осмысления, способствует формирова-

нию познавательных  УУД. 



126 
 

Родной язык (русский) Школьный курс русского родного языка опирается на содержание ос-

новного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные со-

держательные линии настоящей программы (блоки программы) соот-

носятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В со-

ответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изу-

чение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, язы-

ка и материальной и духовной культуры русского народа, националь-

но-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нор-

мами русского речевого этикета в различных сферах общения, выяв-

ление общего и специфического в языках и культурах русского и дру-

гих народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм рус-

ского литературного языка для создания правильной речи и конструи-

рования речевых высказываний в устной и письменной форме с учё-

том требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства 

и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литера-

турного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой дея-

тельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуника-

тивные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии комму-

никации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функ-

ционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежно-

сти. 
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Родная литература 

(русская) 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведе-

ния (или фрагменты из произведений) родной литературы, помогаю-

щие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гума-

нистическая направленность, позитивное влияние на личность учени-

ка, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции.  

В программе представлены следующие разделы:  

Устное народное творчество.  

Древнерусская литература.  

Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX в.  

Русская литература XX в. 

Иностранный язык  

(английский) 

Нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает формирова-

ние дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания, обеспечивает форми-

рование коммуникативных УУД, так как обеспечивает формирование 

и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. На 

уроках понятий и правил у учеников формируются познавательные 

УУД. 

История России. Все-

общая история 

Через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий 

– знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с ис-

торической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

УУД. Именно она обеспечивает приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явле-

ний, современных глобальных процессов; развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует лич-

ностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как формирование основ гражданской, этно-национальной, социаль-

ной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвое-

ние базовых национальных ценностей современного российского об-

щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
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Обществознание Нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение при-

емов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и да-

вать обоснованные оценки социальным событиям и процессам и мно-

гое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, толерантности, приверженности цен-

ностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

География Нацелен на познавательные УУД. Этому способствует формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и про-

цессов. Коммуникативные УУД формируются в процессе овладения 

основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения, форми-

рование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Математика 

 

Направлен на развитие УУД: формирование представлений о матема-

тике как о методе познания действительности, позволяющем описы-

вать и изучать реальные процессы и явления, развитие логического и 

критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; формирование у учащихся интеллектуальной честно-

сти и объективности, способности к преодолению мыслительных сте-

реотипов, вытекающих из обыденного опыта; воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; формирование качеств мыш-

ления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; развитие интереса к математическому творчеству и мате-

матических способностей; формирование общих способов интеллек-

туальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер че-

ловеческой деятельности. 
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Информатика Направлен на развитие ответственного отношения к учению, готов-

ности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; целостного миро-

воззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; коммуникативной компетентности в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды; умения создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; 

компетентности информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

Физика Обеспечивает формирование познавательных УУД. Этому способ-

ствует приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экс-

периментальных исследований. Однако не менее важно осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие раз-

витию личностных результатов. 

Химия Нацелен на формирование познавательных УУД. Этому способству-

ет решение таких задач, как формирование первоначальных система-

тизированных представлений о веществах, формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими яв-

лениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причинным многообразия веществ, зависимость их свойств от соста-

ва и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств. Однако химия играет важную роль и в достижении лич-

ностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого пред-

мета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
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Изобразительное искус-

ство   

Музыка 

Способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая осозна-

ние значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности, развитие эстетического вкуса, художе-

ственного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает че-

ловеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных УУД. 

Технология Имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он спо-

собствует формированию регулятивных УУД путём «овладения ме-

тодами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче-

ского оформления изделий. В то же время формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач обеспечивает развитие по-

знавательных УУД. Формируя представления о мире профессий, свя-

занных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Способствуют формированию регулятивных УУД действий через раз-

витие двигательной активности обучающихся, формирование потреб-

ности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях, а также знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; пред-

видеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а 

также формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

  

Решение задачи развития универсальных учебных действий при получении  основ-

ного общего образования  происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной и внешкольной деятельности. 

На основании выбора участников образовательных отношений, с учетом склонно-

стей и потребностей обучающихся, в МБОУ «Школа № 20» создано единое образователь-

ное пространство, основанное на тесном взаимодействии общего и дополнительного обра-

зования, то есть интеграции. Интеграция выражается в создании единого образовательного 

пространства, в котором урочная, внеурочная и внешкольная деятельность направлены на 

реализацию ООП ООО, причем воспитательная деятельность ориентирована на личностное 

развитие обучающегося. Воспитательная деятельность направлена на вовлечение обучаю-

щихся в практику коллективных творческих дел, реализацию социальных проектов. Задача 

учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы де-

тей и обеспечивать возможности для их осуществления. Сетевая интеграция с другими об-

разовательными организациями позволяет расширить организационный и методический 

компоненты реализации ООП ООО, позволяет расширить диапазон деятельности с одарен-

ными обучающимися, профориентационной работы. Особую роль в формировании и разви-

тии УУД играют внешкольные мероприятия. Взаимодействие с организациями дополни-
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тельного образования осуществляются на уровне совместных массовых мероприятий. Си-

стемообразующие направления воспитания пронизывают учебную деятельность, выходя во 

внеурочную и внешкольную деятельность, создавая тем самым образовательное простран-

ство, в котором гармонично развивается личность ребенка. 

Урочная, внеурочная и внешкольная деятельность направлены на реализацию ООП 

ООО, причем воспитательная деятельность ориентирована на личностное развитие обуча-

ющегося, на вовлечение обучающихся в практику коллективных творческих дел, реализа-

цию социальных проектов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения  универсальных учебных действий 
 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое ме-

сто занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный ха-

рактер.  

Типология учебных ситуаций на уровне основного общего образования  может 

быть представлена такими ситуациями, как: 

Ситуация-проблема  –  прототип реальной проблемы, которая требует оператив-

но-                                                                                                                                                                                 

го решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оп-

тимального решения). 

Ситуация-иллюстрация   –   прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения бо-

лее простого способа её решения). 

Ситуация-оценка  –  прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение. 

Ситуация-тренинг  –  прототип  стандартной  или  другой  ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следу-

ющие типы задач. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение.  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

 задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

  задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное дей-

ствие. 

В МБОУ «Школа № 20» используются следующие типы задач: 

Типы задач Виды задач Примерные формулировки зада-

ний 

Личностные УУД 
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- на личностное самоопре-

деление;  

- на развитие Я-концепции;  

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое 

оценивание 

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;  

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие му-

зыки;  

- мысленное воспроизве-

дение картины, ситуации, 

видеофильма;  

- самооценка события, 

происшествия 

Ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке? 

- Подготовь устный ответ на во-

прос, нужно ли человеку изучать 

родной язык.  

- Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о ха-

рактере, душевных качествах 

близкого тебе человека.   

- В некоторых странах поставле-

ны памятники литературным ге-

роям. Во Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты думаешь, 

почему герой А. Дюма был удо-

стоен этой чести?  

- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». Поду-

май, что важнее для автора: пе-

редать историческую правду о 

Бородинском сражении или дать 

оценку этому событию, подвигу 

солдат? Ответ обоснуй. 

Коммуникативные УУД 

- учёт позиции партнёра;  

- организация и осуществ-

ление сотрудничества;  

- передача информации и 

отображения предметного 

содержания;  

- тренинги коммуникатив-

ных навыков;  

- ролевые игры; 

- групповые игры 

- составь задание партне-

ру; - отзыв на работу това-

рища;   

- групповая работа по со-

ставлению кроссворда;   

- отгадай, о ком говорим;   

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи);  

- подготовь рассказ..., 

опиши устно..., объясни... 

-  Выучи правило, расскажи то-

варищу  

- В группах создайте компью-

терную презентацию на задан-

ную тему.  

- Составьте две команды. Первая 

команда будет представлять 

земноводных, а вторая - рыб. 

Команды по очереди высказы-

вают по одной фразе о том, кто 

лучше приспособлен к условиям 

обитания. Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней.  

- Представь, что ты переписыва-

ешься с другом из далёкой стра-

ны. Он хочет поздравлять твою 

семью с главными праздниками 

России и просит тебя рассказать 

о каждом из них. Что ты напи-

шешь ему?  

- Посоветуй друзьям, как надо 

себя вести, чтобы избежать пе-

реломов и вывихов. 
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Познавательные УУД 

- на  выстраивание  страте-

гии  поиска  решения 

задач;  

- на сериацию, сравнение, 

оценивание; 

- на проведение эмпириче-

ского исследования; 

на проведение теоретиче-

ского исследования; 

- на смысловое чтение 

 

 

- найди отличия  

- на что похоже?  

- поиск лишнего  

- лабиринты  

- упорядочивание  

- цепочки  

- хитроумные решения;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида 

таблицами;  

- составление и распозна-

вание диаграмм;  

- работа со словарями 

- По какому принципу объеди-

нены слова? Найдите лишнее 

слово. - Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, 

объясни значение слова (оборо-

та).  

- Распредели слова с буквами е, 

ё, ю, я по двум столбикам. 

Сформулируй вывод.  

- Определи тему текста и тему 

каждой части. 

- Составь и запиши план. Выде-

ли в каждой части ключевые 

слова.  

- Проведи небольшой экспери-

мент: запиши 10 слов, которые 

ты чаще всего используешь в ре-

чи. Сравни свои слова с теми, 

которые записали другие ребята. 

Что получилось? Какой вывод 

можно сделать?  

- Отметь признаки, которые под-

тверждают принадлежность че-

ловека к млекопитающим.  

- Представь, что ты учёный-

историк и перед тобой находятся 

памятники культуры Древней 

Руси. Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и опре-

дели, что они могут рассказать 

тебе о жизни людей в Древней 

Руси.  

- Переведи и запиши на матема-

тическом языке: разность числа 

всех предметов, которые ты изу-

чаешь, и числа твоих любимых 

предметов.  

- Среди данных четырёх задач 

найди такие задачи, математиче-

ские модели которых совпада-

ют...  

- Расставь предложения так, что-

бы получился связный текст.  

- Выбери слова, имеющие оди-

наковый морфемный состав.  
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- Какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким 

признакам ты это определил? 

Регулятивные УУД 

- на планирование;  

- ориентировку в ситуации; 

- прогнозирование;  

- целеполагание;  

- принятие решения;  

- самоконтроль; 

- коррекция 

- преднамеренные ошибки; 

- поиск информации в 

предложенных источни-

ках; - взаимоконтроль;  

-самоконтроль;   

- ищу ошибку»; 

- Спланируй работу.  

- Проверь работу товарища, ис-

правь возможные ошибки, объ-

ясни правописание.  

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора.  

- Составь правила эффективного 

ведения дискуссии.  

- Определи цель и (или) задачи 

урока. Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и попро-

буй составить план действий для 

её разрешения.  

- Запиши свой режим дня. Со-

ставь хронокарту и определи 

эффективность распределения и 

расходования времени.  

- Составь программу действий и 

вычисли.  

- Составь алгоритм применения 

правила. Вставь пропущенные 

буквы, проверь себя по словарю, 

оцени свою работу. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных за-

даний, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распреде-

ления обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошаго-

вого контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздни-

ка (концерта, выставки и т. п.); подготовка материалов для школьного 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 информа-

ции, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсужде-

ние и презентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, со-

здание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, прове-

дение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.). 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепле-
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ние освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение ти-

повых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между вре-

менем 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. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности яв-

ляется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продук-

та, имеющего значимость для других; 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, 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 самостоятель-

ной работы и сотрудничества в коллективе; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следу-

ющие моменты: 

• тема  исследования  должна  быть  на  самом  деле  интересна  для ученика и сов-

падать с кругом интереса учителя; 

• необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукориз-

ненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-

иться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

•  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то  новое учени-

ку, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специ-

фические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

–  практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; 
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– структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включа-

ет общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных постав-

ленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыс-

лом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем ис-

пользованию виде; 

– компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-

ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Особенности реализации основных направлений  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

      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 со-

здания продукта и реализации  этого  

плана.  Результат  проекта  должен  

быть  точно соотнесен со всеми характе-

ристиками,  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 предпо-

ложений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную про-

блему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения тео-

рии и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обуча-

ющимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта кон-

кретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом из-

меняется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным ор-

ганизатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному со-

трудничеству в ходе овладения знаниями. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

 исследовательское направление, ориентированное на знакомство с закона- ми 

окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее 

знакомство учащихся с современными научными достижениями в различных областях, их 

использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-

исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам;  

 инженерное направление, ориентированное на создание или усовершенствование 
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принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, устройств, машин, 

предполагает этапы: определение функциональной необходимости изобретения (улучше-

ния), определение критериев результативности, планирование работы, предварительные ис-

следования и поиск информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной 

идеи, корректировка, демонстрация результатов;  

 прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлече-

ние учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное, практическое 

значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, 

документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, спра-

вочный материал, пр.);  

 информационное направление, ориентированное на формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, ана-

лизировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

 социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение обучающими-

ся опыта решения разнообразных социальных проблем;  

 творческое направление, ориентированное на духовно-нравственное и эстетиче-

ское развитие учащихся, формирование художественно-эстетического вкуса, гармонизацию 

внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрасного, способности различать хорошее 

и плохое, истинное и ложное, доброе и злое;  

 игровое направление, ориентированное на создание, конструирование или модер-

низацию игр (настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного 

содержания, может быть представлено в виде описаний, объектов, программного обеспече-

ния, в формате электронной игры. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

- по направлениям проектов: исследовательский, инженерный, прикладной, инфор-

мационный, социальный, игровой, творческий; 

             - по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-

век), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муници-

пальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

- по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикально-

го многолетнего проекта; 

- по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под-

держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой ра-

боты подросток – автор проекта – самостоятельно   или   с   небольшой   помощью   педагога   

получает   возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важней-

ших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапред-

метных результатов, полученных учащимися в ходе освоения учебных программ.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучаю-

щегося, занимающегося по ФГОС.  

Невыполнение учеником индивидуального итогового проекта равноценно получе-
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нию неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных  со-

ставляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с лич-

ными    проблемами  (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть 

барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессив-

ность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональ-

ное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре-

зультата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, не-

умение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направлен-

ных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совмест-

ной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована  на  удовлетворение  эмо-

ционально-психологических  потребностей партнёров на основе развития соответствующих 

УУД, а именно: 

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

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений; 

- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициа-

тиву для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста-

новка 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, обучаю-

щийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сде-

лать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только про-

думав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы под-

ходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кро-

ме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому кон-

трольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 
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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 личностные каче-

ства. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающие-

ся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ; 

- оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Организация проектной деятельности.  

 Обучающиеся выполняют проекты в соответствии с нормативами основной обра-

зовательной программы основного общего образования, ученик имеет право выбора допол-

нительного проекта. Лучшие работы, отобранные в ходе совместного обсуждения учеником 

и учителем–предметником, вкладываются в Портфолио обучающегося. Обучающиеся ос-

новной школы сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта.  

 Для организации проектной деятельности учителя-предметники, работающие в 

данном классе, в течение 1 четверти текущего учебного года вносят в сводную заявку (пере-

чень) выбранные темы проектов и примерные сроки их выполнения. Творческая группа и ее 

руководитель несут ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником. 

Перечень может быть изменен или дополнен в течение первого полугодия (но не позднее 1 

декабря текущего года). Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько учеников. 

Сводную заявку сдает в учебную часть классный руководитель.  

 Руководителем проекта является учитель-предметник, тему которого выбрал обу-

чающийся. 

1. умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятель-

ность;  

2. способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования;  

3. способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

4. способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами;  

5. сформированность умений использовать многообразие информации и получен-

ных в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования 

и выполнения индивидуального проекта. 

1. Оформление проектной работы.  
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1.1. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следу-

ющих работ:  

1.1.1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

1.1.2. художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкаль-

ного произведения, компьютерной анимации и др.;  

1.1.3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

1.1.4. отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

1.1.5. мультимедийный продукт, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план, газе-

та, видеофильм, статья, макет, костюм, изделие, проведение мероприятия, оформление зала, 

электронное учебное пособие, выставка, презентация (устная, компьютерная). Иной про-

дукт, выполнение которого обосновано учащимся.  

1.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению про-

екта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1.2.1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

1.2.2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объ-

ёмом не более одной машинописной страницы) с указанием:  

• исходного замысла, цели и назначения проекта;  

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

• списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснитель-

ную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов - описание эффекта от реализации проекта; 

1.2.3. краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

• инициативности и самостоятельности;  

• ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

• исполнительской дисциплины;  

• новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значи-

мость полученных результатов.  

1.3. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-

боты (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

2. Защита проектной работы.  

2.1. Презентация и защита итоговых проектных работ производится в конце учебно-

го года.  

2.2. Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект предоставляется 

руководителю проекта.  

2.3. Защиту проекта на конкурсе осуществляет автор проекта. Время защиты состав-

ляет 5-7 минут.  

2.4. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы:  

2.4.1. обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности; 

2.4.2. цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения;  
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2.4.3. краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности 

и пути их преодоления;  

2.4.4. степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

             2.4.5. рекомендации по возможной сфере практического использования данного про-

екта.  

             2.5. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок поставленных руко-

водителем проекта и членами экспертной группы. 

Учебно-исследовательская работа.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая являет-

ся логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефератив-

ная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследователь-

ских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающих-

ся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельно-

сти, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с пред-

ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  –  творческий  отчёт, урок изобрета-

тельства,  урок  «Удивительное рядом»,  урок – рассказ об учёных,  урок  – защита ис-
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следовательских проектов, урок – экспертиза, урок открытых мыслей, урок – дискуссия; 

•  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени. 

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 прин-

цип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно- исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обу-

чающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследова-

тельский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 

из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так 

в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта как в отноше-

нии выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно рабо-

ты и используемых методов (методическое руководство); 

необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра-

жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении от-

чётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы оценки итого-

вого результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характе-

ра проекта или исследования) каждого участника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интерне-

та для обсуждения. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образова-

тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важ-

ным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значе-

ние при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
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Основные формы организации образовательной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся могут включать:  

 уроки по информатике и другим предметам;  

 факультативы;  

 кружки;  

 интегративные межпредметные проекты.  

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, пред-

полагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между обучающимися и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспе-

чено усилиями всех учителей-предметников. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инстру-

ментов их использования  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-

ванием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций 

с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной органи-

зации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных ин-

формационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание пре-

зентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснято-
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го материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и 

учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фикса-

ции отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации суще-

ственных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в обра-

зовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному при-

знаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найден-

ных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, ис-

пользование различных определителей; формирование собственного информационного про-

странства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источни-

ков, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющи-

мися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 

в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вы-

равниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканиро-

ванного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторя-

ющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведе-

нием рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных ин-

струментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организацион-

ных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображе-

ний с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использо-
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вание программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-

ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоя-

тельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование 

при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формули-

рование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструмен-

тов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции со-

общений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирова-

ние дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультиме-

дийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный ин-

тервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Про-

ведение естественно-научных и социальных измерений, ввод результатов измерений и дру-

гих цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачи-

ваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компью-

терных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгорит-

мов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использо-

ванием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; мо-

делирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использова-

нием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и про-

цессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-

рование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационно-

го обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помо-

щью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважитель-

ное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного пове-
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дения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или не-

желательно. 
 
 
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающих-

ся в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготов-

ки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного пред-

мета или на межпредметной основе 

 Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися в образовательной организации и вне образовательной организации.  

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.);  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов;  

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов;  

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг;  

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители;  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  
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 участвовать в коллективном создании текстового документа;  

 создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре-

дактора;  

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации);  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слай-

ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хро-

нологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позицио-

нирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании» обучающийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающий-

ся сможет:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социаль-

ных сетей для обучения;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей;  
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 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

При освоении личностных действий формируется:  

• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде;  

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;   

• создание простых медиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиа сообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе:  

- иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, со-

ставлении доклада, публичном выступлении;  

- знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;  

- уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;  

- уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать соб-

ственную точку зрения;  

- владеть планированием и постановкой эксперимента.  

Метапредметные результаты: 

УУД Формируемые умения Средства формирования 

Регулятивные - учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реа-

лизации;  

- осуществлять итоговый и 

- в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные 

задачи; 

 - преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

 - проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 
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пошаговый контроль по ре-

зультату; 

Познавательные - умения учиться: в навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации;  

- добывать необходимые зна-

ния и с их помощью проде-

лывать конкретную работу;  

- осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы;  

- владеть основами смысло-

вого чтения художественных 

и познавательных текстов, 

выделять существенную ин-

формацию из текстов разных 

видов;  

- осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

Коммуникативные - учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика);  

- координировать свои усилия 

с усилиями других;  

- формулировать собственное 

мнение и позицию;  

- договариваться и приходить 

к общему решению в сов-

местной деятельности, в том 

числе в ситуации столкнове-

ния интересов;  

- задавать вопросы;  

- допускать возможность су-

ществования у людей различ-

ных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его соб-

ственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

- понимать относительность 

мнений и подходов к реше-

нию проблемы;  

- аргументировать свою по-

зицию и координировать ее с 

позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке 

общего решения в совмест-

ной деятельности;  

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников;  

- с учетом целей коммуника-

ции достаточно точно, после-

довательно и полно переда-

вать партнеру необходимую 

информацию как ориентир 

для построения действия 

Обучающиеся должны научиться: видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать ги-

потезы; давать определение понятиям; классифицировать;  наблюдать;  проводить экспери-

менты; делать умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить тексты соб-

ственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организаци-

ями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества:  
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 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотруд-

ников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руково-

дителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или воз-

можности проведения исследований на базе организации);  

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консуль-

тантов, научных руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повыше-

ния квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные об-

разовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, ре-

ализующих эффективные модели финансово-экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Развитие социального партнерства дает Учреждению дополнительный импульс для 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей, способствует росту профес-

сионального мастерства педагогических работников, поднимает статус Учреждения. 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное простран-

ство Учреждения и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. Учреждение использует потенциал образовательной среды в каче-

стве одного из средств повышения эффективности своей деятельности и взаимодействует с 

другими организациями: 

 ГБОУ ДПО НИРО Научное консультирование. Помощь в организации внутрикор-

поративного обучения. Предоставление информационных и методических материалов. По-

вышение квалификации. Экспертная, научная и консультационная поддержка.  

 НГПУ имени Козьмы Минина Повышение квалификации. Экспертная, научная и 

консультационная поддержка. Профориентация.  

 МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района». Дополнительное об-

разование.  

 Центральная районная детская библиотека. Библиотека им. Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

Библиотека им. В.Бианки. Внеурочная деятельность. Проектная и исследовательская деятель-

ность. Творческие вечера, встречи; конкурсы  

 ФОК «Северная звезда». Спортивные соревнования, внеурочная деятельность.  

 ГИБДД Внеурочная деятельность. 

 Районный Совет Старшеклассников АСС». РСДОО «Жемчужина». Развитие у уча-

щихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способно-

стей, участие в различных конкурсах. 

Данный список направлений и форм взаимодействия  не является исчерпывающим, но-

сит рекомендательный характер и может  быть скорректирован и дополнен с учетом конкрет-

ных особенностей и текущей ситуации. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, под-

готовки кадров  

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа ми-

ра и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности опреде-

ляются следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование УУД рассматривается как важнейшая цель образовательного про-

цесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и структурирование содержания  
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образования,  выбор   методов,  определение форм обучения должны учитывать цели фор-

мирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2.  Организация полной ориентировочной основы универсального учебного дей-

ствия с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3.  Формирование  УУД  происходит  в  контексте  усвоения  разных предметных 

дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим 

уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5.  Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формиро-

вание заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанно-

сти,  критичности, освоенности). 

6. Успешность развития УУД определяет эффективность образовательного процесса 

в целом, в частности - качество усвоения знаний и предметных умений, формирование обра-

за мира и основных видов компетенций учащихся, включая социальную и личностную ком-

петентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных дей-

ствий быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Учитель, переходящий на работу по требованиям ФГОС ООО, должен обладать 

следующими качествами: 

- внутренне принятие философии ФГОС; 

- методическая и дидактическая готовность к работе; 

- знания нормативно-правовой базы; 

- готовность к изменению системы оценивания. 

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному 

профессиональному росту. 

Учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс  усвое-

ния системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу 

учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным 

вопросом «Чему учить?», учитель должен понимать, «Как учить?» или, точнее, «Как 

учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: «Чему мне нужно научить-

ся?» и «Как мне этому научиться?». Чтобы быть готовым к этому, учителю следует осмыс-

лить идею системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС и создавать условия для 

формирования универсальных учебных действий. 

Анализ участия учащихся в ежегодных конкурсах проектов и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, про-

водимых в школе, городе и регионе, также свидетельствует об уровне сформированности 

УУД у учащихся основной школы. 

Требования к условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Школа № 20»;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Школа № 20».  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;  



152 
 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ООО;  

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения вы-

бранной программы по УУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени-

ям об условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; педагоги умеют приме-

нять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Система оценки деятельности МБОУ «Школа № 20» по формированию и развитию 

УУД у обучающихся описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения ООП ООО» целевого раздела. Система оценки в сфере УУД включает в себя 

следующие принципы и характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников .  

Оценка деятельности МБОУ «Школа № 20» по формированию и развитию УУД у 

обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содер-

жание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, кото-

рые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 

только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения уча-

щихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (со-

ответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, 

использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения 

разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

На основном уровне образования главным результатом образования является фор-

мирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной и кол-

лективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанно-

му и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное  преобразование  

действия  от  внешней  формы  к  внутренней).   Чем больше возможности  у каждого  

учащегося в  ходе   урока проговорить последовательность выполнения учебных дей-

ствий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего дей-

ствия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучеб-
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ных умений (УУД) выступают проверочные работы, состоящие из компетентностных за-

дач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной  

диагностики  уровня  развития  общеучебных  умений  (УУД)  у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. Критериями оценки сформированности универ-

сальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

                соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

                 сформированность учебной  деятельности  у  учащихся,  отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной де-

ятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические  нормативы  формулируются  для  каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий,   подлежащие оценке, включают   уровень  (форму)   выпол-

нения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, ма-

териальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма 

действия; 

-  действие в словесной, или речевой, форме; 

-  действие в уме – умственная форма действия. 

-  действие в уме – умственная форма действия. 

Полнота   действия  определяется  полнотой  операций  и характеризует  дей-

ствие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах 

своего развития). 

Разумность действия  характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особен-

ности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и вы-

деления, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда дей-

ствие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может 

быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания сущност-

ных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных  значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значи-

тельной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся дей-

ствия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта пере-

носа характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной  и  содержательной  и  характеристиках, понимания адекват-

ности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора основа-

ний выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характе-

ристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о 

степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений  поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типо-
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вые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие  оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соот-

ветствующую подготовку, в настоящее время разработаны но- вые методы. Наиболее рас-

пространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным творче-

ским заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифици-

рованных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различ-

ных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает этот тест по 

месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не 

только ЗУНов, но и компетенций, он не является  полностью закрытым  (не предполагает 

только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в те-

стах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и 

т.д.). Стандартизированные тесты с т ворческим  заданием могут 

проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итого-

вого контроля. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал раз-

деляется  на  логически  завершенные  части  (модули),      после изучения   каждого   из 

которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума 

и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Мо-

дульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что  в балах 

оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: актив-

ность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу для 

решения проблемы и т.д. 

Каждый модуль включает обязательные виды работ –  лабораторные, практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы 

по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции НОУ, 

решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лаборатор-

ных работ). 

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс- 

метод. Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в 

то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с исполь-

зованием кейс–метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в це-

лом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и времен-

ные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается учащимся виде проблем 

(кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоя-

тельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с раз-

ных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса по-

лучения знаний и его результатов. 

Еще один перспективный метод – портфолио – комплексы индивидуальных учеб-

ных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения 

задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ  работы, выражающий совре-

менное понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфо-

лио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как  он пришел к этим зна-

ниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При  этом важно, что уча-

щийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки 

оценки собственных достижений. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащих-

ся с обязательной презентацией этих результатов. В работе над проектом предполагаются 
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следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её  

сбора и  анализа. Определение  способа представления результатов (формы отчета). Уста-

новление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 
  Распределение заданий и обязанностей между членами команды. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные ин-

струменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

4. Анализ  и  обобщение.  Анализ  информации,  оформление результатов, формули-

ровка выводов. 

5. Представление проекта. Возможные формы представления 

результатов: устный, письменный отчет. 

6. Подведение  итогов.  Оценка  результатов  и  самого  процесса проектной дея-

тельности учащегося. 

Близок к проектному еще один метод – деловая игра. Это метод, предполагающий 

создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной 

задачи. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать  в команде,  

находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных 

действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельство-

вать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реа-

лизуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, под-

твердилась. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и диффе-

ренцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать  ин-

дивидуальный прогресс  учащихся   в достижении планируемых результатов, обеспечивать 

обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образова-

тельной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы  они  при-

обретали  навыки  и  привычку  к  самооценке  и  самоанализу (рефлексии); использо-

вание критериальной системы оценивания; 

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания,  в    том  

числе  как  внутреннюю,  так  и  внешнюю  оценку,  при последовательном  нараста-

нии объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; субъек-

тивные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную     оценку  

отдельных  аспектов  обучения  (например, формирование правописных умений и 

навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

самоанализ и самооценку учащихся; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса   их   фор-

мирования,   а   также   оценивание   осознанности   каждым обучающимся особенно-

стей развития своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью по-

лучения информации. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
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владение разнообразными приемами контроля и организации  самоконтроля  предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

• отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик вы-

полняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не пла-

нирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

• выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяс-

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять дей-

ствия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

•   неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

•  адекватный перенос учебных действий  (самостоятельное  обнаружение  учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения   и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

•  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

•  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Для педагогов: 

Программа развития УУД 

-  обеспечит   инновационное   планирование   образовательного процесса в основ-

ной школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ, 

-    конкретизирует требования к результатам основного общего 

образования, 

-   обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и 

основного общего образования. 

Для обучающихся: результаты развития УУД: 

- адекватная школьная мотивация; 

- мотивация достижения; 

- развитие основ гражданской идентичности; 

- формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

- функционально-структурная     сформированность     учебной деятельности; 

- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет принятия в педагогическом  коллективе  об-

щих  ценностных  оснований  образования,  в  частности: ориентация на ключевой стра-

тегический приоритет непрерывного образования –  формирование умения учиться: 

-  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще-

познавательные, логические и др.). 
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 2.2. Рабочие программы учебных  предметов, курсов  

внеурочной деятельности 

Основное общее образование является логическим продолжением обучения на 

уровне  начального общего образования и базой для подготовки завершения общего образо-

вания, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессио-

нальному образованию. 

Важным документом, регламентирующим организацию образовательной деятельно-

сти по изучаемым предметам, является   рабочая  программа. 

Рабочие  программы  по учебным  предметам, курсам разрабатываются на основе 

Примерных программ в соответствии с требованиями   Стандарта к результатам обучения, 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию уни-

версальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

В них соблюдается преемственность Федеральным государственным образова-

тельным стандартам начального общего образования; учитываются возрастные и психофи-

зиологические особенности школьников, обучающихся на уровне основного общего обра-

зования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам  имеют следующую 

структуру: 

1) планируемые результаты освоение учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности, являются приложением к ООП ООО. 

Приложение № 1  «Рабочие программы учебных  предметов, курсов»: 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Русский язык» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Литература» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Родной язык (русский)» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Родная литература (русская)» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Иностранный язык (английский)» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Рабочая   программа   по  учебному  предмету   «Математика» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Алгебра» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Геометрия» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Информатика» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «История России. Всеобщая история» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Обществознание» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «География» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Физика» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Биология» 

Рабочая   программа   по   учебному  предмету   «Химия» 

Рабочая   программа   по  учебному  предмету   «Музыка» 
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Рабочая  программа  по   учебному  предмету  «Изобразительное искусство» 

Рабочая   программа   по  учебному  предмету   «Технология» 

Рабочая   программа   по  учебному  предмету   «Физическая культура»  

Рабочая   программа   по  учебному  предмету   «Основы безопасности   жизнедея-  

тельности» 
 

Приложение №  2 «Рабочие  программы внеурочной деятельности» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Я - гражданин своей страны " 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Радуга жизни" 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Познай себя" 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Школа проектной культуры" 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  "Уроки финансовой гра-

мотности" 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Мир народной культуры" 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Юный корреспондент" 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Моё Здоровье" 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Основы физической под-

готовки" 

 
                  
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного об-

щего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, фор-

мирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования (далее Программа) построена на основе базовых национальных ценностей российско-

го общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здо-

ровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принима-

ющего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа направлена на формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья; формирование экологической куль-

туры; формирование антикоррупционного сознания.  

       Программа направлена на: 

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной де-

ятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и спо-

собностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры; 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  
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- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, осно-

ванного на системе социокультурных и духовно- нравственных ценностях и принятых в об-

ществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Ниже-

городской области, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-

тичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организаци-

ях: спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообще-

ствах, библиотечной сети, краеведческой работе; в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государ-

ственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности творческих объединений; в экологическом про-

свещении обучающихся, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и рабо-

той служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся; 

 - создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогических работников, психолога, социального педагога; совместную деятельность 

с родителями (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
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местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

 - использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности-

ку профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их спо-

собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

 - формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и таба-

кокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельно-

сти и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образо-

вательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экс-

курсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятия-

ми, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспи-

тания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающими-
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ся, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы про-

светительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного эко-

логического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсор-

ство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (пове-

дение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

В качестве ценностно-целевой основы новых государственных образовательных стан-

дартов и составляемой основной образовательной программы школы выступает Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В ней изложены 

представления о современном национальном воспитательном идеале: высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Дан-

ный идеал выступает в роли идеальной цели программируемых процессов воспитания и соци-

ализации учащихся школы. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспита-

ния и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла 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 компе-

тенции — «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 нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен- 

ную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности;  
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• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентиро-

ванного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и 

зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов Рос-

сии;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам;  

• 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, осо-

знание 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 со-

общества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процве-

тании 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 значи-

мых 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 поведе-

ния 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 рели-

гиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных ре-

лигий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  
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В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития че-

ловека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом че-

ловеке, 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.  

В тексте программы термины «воспитание», «духовно-нравственное развитие» и «соци-

ализация» используются в контексте образования:  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), ко-

торые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педаго-

гическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и обу-

чающимися.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечелове-

ческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся яв-

ляется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содей-

ствие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, по-

мощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружаю-

щими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстника-

ми, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры, лежащие в основе духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
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этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традицион-

ными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения подростка  в процесс выбора для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, со-

циально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является ба-

зовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эф-

фективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуе-

мый педагогическим коллективом школы  при активном и согласованном участии семьи, об-

щественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тра-

диционных российских религиозных организаций.  
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ученика в мир высокой культуры. Но при-

нять ту или иную ценность он должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения   подростка есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в челове-

ке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-

ется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское об-

щество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многооб-

разие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое госу-

дарство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, соци-

альная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диа-

лога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамот-

ность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружаю-

щей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремле-

ние к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразо-

вания, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-

диций. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает:  

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления ува-

жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения вза-

имопонимания с другими людьми;  
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- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся меж-

личностных отношений с окружающими;  

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и чело-

вечности целесообразно использование потенциала уроков различных предметных областей, 

совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов. Организатором 

здесь выступают классный руководитель и педагоги МБОУ «Школа № 20.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как к 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отноше-

ния к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступают 

классный руководитель и педагоги МБОУ «Школа № 20».  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может осуществ-

ляться в МБОУ «Школа № 20» (приобщение обучающихся к традициям, участие в учениче-

ском самоуправлении), в школьных организациях (спортивные секции, объединения по инте-

ресам, библиотечная сеть, краеведческая работа), участие обучающихся в деятельности благо-

творительной организации "Добрый Нижний" и других; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей (законных представителей), населения; в благоустройстве класса, 

школы, пришкольной территории, района, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, между-

народных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социаль-

ной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешно-

стью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельно-

сти, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях саморе-

ализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение обучающихся социальному взаимодействию, информирование обучаю-

щихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной дея-

тельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внеш-

них ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие обучающегося в социаль-

ной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходи-

мости планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации обучающихся по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в со-

циальной деятельности;  

• содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут вы-

страиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов об-

щей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подго-

товка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через культивирование в укладе 
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жизни Учреждения позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаган-

ду академических успехов обучающихся, поддержку обучающихся в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов, информирование обучаю-

щихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и фи-

нансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, рос-

сийского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использова-

ние средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультацион-

ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональ-

ных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компе-

тенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. Деятельность по 

этому направлению включает сотрудничество с организациями профессионального образова-

ния, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с роди-

телями (законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформиро-

вать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культу-

ра и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной дея-

тельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возло-

жена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

         Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятель-

ности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной деятельно-

сти школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Определены следующие виды деятельности:  

• познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность обучаю-

щихся, формирование потребности в образовании и интеллектуальном развитии;  

• ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное осмысле-

ние общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной причастности к 

миру во всех его проявлениях;  

• художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, потреб-

ность к прекрасному;  

• спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни;  

• трудовая деятельность в виде общественно полезного труда, положительное отно-

шение к которому является показателем человеческой сущности, отношения к людям и, 

прежде всего к самому себе;  

• общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию под-

ростка и приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования действи-

тельности;  

• свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение осво-

бождено от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности является обще-

ние с другим человеком. 

1. Модуль «Я - Гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 



168 
 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения 

к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспи-

тание патриотизма, формирование гражданской позиции.  

Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского гос-

ударства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к само-

реализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной ответствен-

ности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национально-

го самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству, ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны; правовое государство, гражданское обще-

ство; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, межэтнический мир; социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов; правовое госу-

дарство, демократическое государство, социальное государство, социальная компетентность, 

социальная ответственность. 

Содержание: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охра-

няющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечествен-

ной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действи-

ям, поступкам;  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, при-

обретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздни-

ков, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисци-

плин).  
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• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмот-

ра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых госу-

дарственным праздникам).  

• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных органи-

заций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями).  

• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

• Получают опыт межкультурной коммуникации с представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотиз-

ма. 

Познавательные беседы, классные часы: 

 День Российского флага. 

 День народного единства. 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания. 

 Уроки мужества. 

 Акция «Отечества сыны». 

 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности). 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

 «Гражданин и обыватель». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День города. 

 День России. 

Проектная деятельность: 

 Исследовательские проекты «Гимн и герб России. История создания». 

 Творческий проект-конкурс «Герб нашего района». 

 Творческий проект «Охрана природы». 

 Исследовательский проект «Моя семья в истории страны». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «К защите Родины 

готов!» 

 Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». 

 Конкурс  строя и песни. 

 Выставки «Реликвия воинской славы». 

Досугово-развлекательная деятельность: 
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 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Проведение дней воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава». 

Краеведческая деятельность: 

 Образовательная видео экскурсия «Мой Нижний Новгород». 

 Экскурсии в музеи г. Нижнего Новгорода 

Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Правовая игра «Дебаты». 

 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Как мы знаем Всеобщую декларацию 

прав человека». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

 День открытых дверей для девятиклассников школ ресурсного центра. 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Акция «Письмо сверстнику – воспитаннику детского дома». 

 Акция «Пятерка для мамы». 

 Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню Консти-

туции. 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда). 

 Акция «Бессмертный полк» (изготовление фотоштандартов с именами родственников – 

участников Великой Отечественной войны». 

 Акция «Гражданин России». 

 КТД «Помним, любим, гордимся». 

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне» 

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

 День погружения «200-летие Бородинского сражения». 

Мероприятия в рамках ресурсного центра: 

 «Играем в национальные игры народов России». 

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-ценностное об-

щение, классный час, музейные уроки, дебаты, социальный проект,  сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования, индивидуальные и групповые проекты, благотвори-

тельные акции, День погружения, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, 

КТД. 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином сво-

его Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном устрой-

стве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-
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рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Мониторинг 

Тест «Ты гражданином быть обязан». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности обучаю-

щихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных ориентаций 

школьников. 

2. Модуль «Я – Человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных 

граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктив-

ной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполни-

тельности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равно-

правие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших, свобода сове-

сти и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-

руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие лично-

сти. 

Содержание:  
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жиз-

ни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущ-

ности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; • понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учеб-
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ных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление выраба-

тывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осозна-

ние значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолже-

ния рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям обще-

ственного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  

• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях.  

• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творче-

ских проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитыва-

ющих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Ключевые мероприятия:  

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

 Акция «Подарок ветерану». 

 Акция «Ветеран, живущий рядом» 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему 

важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»; Интеллектуальная дуэль. 

Психологические тренинги 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 «Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта – простота, любишь – ненави-

дишь». 

 День вежливости. 

 КВН, посвященный правилам поведения в школе. 

 Олимпиада «Самый воспитанный». 

 Конкурс сочинений. 

 Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 
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 Благотворительная акция «Ты не один». 

 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Акция «Помогай ветеранам». 

 Социальный проект «Мы вместе» (для детей-инвалидов). 

 Социальный проект «Мир детства» (для воспитанников центра «Улыбка»). 

 Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 праздник «С русским задором по русским просторам» (традиции календарных праздни-

ков»; «Широкая Масленица», «Гой ты, Русь, моя родная!» (семейные традиции), «Рожде-

ство Христово»; «День Славянской письменности», «Зачин дело красит» (традиции, обы-

чаи и обряды наших предков, посвященные взаимосвязи человека и природы, человека и 

семьи, человека и родной земли). 

Познавательные беседы: 

 «Мировые религии и их основатели».  

 «Основы православной веры». 

 «Ветхий завет о благочестии, мирности, совестливости, милосердии». 

 «Русские пословицы и поговорки о вере». 

 «Искусство в мировых религиях». 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским фольклором 

(пословицами и поговорками): 

 Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др., наполненные светлым 

мироощущением; «Русские народные пословицы и поговорки» «Коли Господь не сохранит 

града, то всуе вся держава и ограда», «Золото огнем искушается, а человек – напастьями» 

и др; 

 Работа с фрагментами древнерусской книжности (летописаний, житий, поучений, слов), 

несущих «этикет миропорядка, этикет словесный» (Д.Лихачев). 

Классные часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

Игровая деятельность 

 Философские игры «Любовь», «Истина», «В поисках справедливости», сценарий воспита-

тельного дела «Вавилонская башня». 

Работа с родителями: 

 Спортивный конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Родительская конференция. 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Участие в благотворительных концертах 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные темы. 

(Посещение Театра юного зрителя, драматического театра и др.)  

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 
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Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, литератур-

но-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с религиозны-

ми деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, акции благотво-

рительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты презентации. 

Планируемые результаты: 

 имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к человеку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

 формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступ-

ков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся  к ним. 

Формируемые компетенции: 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга, установ-

ление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи и взаим-

ной поддержки; 

 личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и умений 

определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах и этических 

понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традици-

онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира.  

Мониторинг 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика М.И. Рыжова «Социализированность личности учащегося» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучаю-

щихся). 

     Методика А.А. Андреева «Диагностика состояния удовлетворенности      родителей жизне-

деятельностью школы» 

3. Модуль «Я и труд»    

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной ак-

тивности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навы-

ков и умений. 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы под-

линного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, научное знание, стремление 

к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии. 

Содержание: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 

и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях 

различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке вне-

классных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливо-

му отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  
• Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки».  

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят познавательными играми обучающихся младших классов.  

• Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями.  

• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей, участ-

вуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе МБОУ «Школа № 20» и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных ин-

ститутов.  

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, по-

средством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности).  

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе МБОУ «Школа 

№ 20» и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов (природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

форм, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).  
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• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МБОУ «Школа № 20», знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни.  

• Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информа-

ции, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения ин-

формационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопе-

дий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Ключевые мероприятия:  

• Экскурсии на предприятия;  

• Беседы с выпускниками (достойные примеры высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду).  

• Фестиваль профессий. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей разных 

профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных цен-

ностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

 «Познай себя и других». 

  «Учись учиться». 

 «Выбор профессии». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

 Акция «Клуб друзей». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурсы: 

 «Все профессии важны». 

 «Ученье – труд». 

 «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

 «Природоохранительная деятельность». 

Конкурс рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Фестиваль «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «День дублера». 

 «Я экскурсовод». 

 «Мы путешественники». 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 

 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 
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Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторина «Юные знатоки экономики». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция «Чистота 

вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и подкарм-

ливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская Деда 

Мороза»; оформление класса к Новому году; акции по сбору макулатуры «Помоги биб-

лиотеке»). 

Проектная деятельность: 

 Проект «Для чего нужно быть настойчивым?», «Как стать дисциплинированным?». 

 Презентации учебных и творческих достижений.  

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд». 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, в общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного 

образования. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Деятельность школьных производственных бригад. 

 Сотрудничество с Центром молодежных инициатив (трудоустройство несовершеннолет-

них). 

Экскурсии на предприятия города. 

Посещение Ярмарки профессий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия. 

Школьные олимпиады. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных заведениях г. 

Нижнего Новгорода 

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект «Чистый двор», 

трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, социальное творчество. 

Планируемые результаты: 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 сформированы  основные трудовые  умения и навыками по самообслуживанию; 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 имеют представление  о различных профессиях; 

 обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми разного возрас-

та;  

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
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 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной,  обще-

ственно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с людьми 

разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

 умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Мониторинг 

Методика Л.В. Байбородова «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» 

Методика Н.И. Дереклеева «Изучение доминирующих мотивов школьников к учению» 

Методика «Профиль» «Особенности выбора профессии в старшем подростковом возрасте» 

4. Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому об-

разу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отноше-

ния к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  в подростко-

вой среде; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях, здоровье физическое, здоровье социальное (здоро-

вье членов семьи и школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нрав-

ственное и психологическое. 

Содержание: 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  
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• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

• 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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях че-

ловеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят бе-

седы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверст-

ников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздо-

ровления.  

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет.  

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружаю-

щей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями).  

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на фор-

мирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Познавательные беседы, классные часы: 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

«День здоровья». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

 Смотры физической подготовки. 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Устный журнал «Трезво жить – век не тужить». 

 Беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных за-

болеваний». 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от несчаст-

ных случаев». 

 Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей правильного пи-

тания». 

 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, в школе. 

 «Осторожно, огонь!». 

 «Я – пассажир!». 

 «Я – пешеход!». 

 «Город – источник опасности». 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 
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День Здоровья «Виват, спорт!». 

День здоровья «Второе дыхание». 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

Агитбригада «Здоровым быть здорово!». 

Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 классы) «Безопасное колесо». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы  знаем о них». 

Игровая деятельность:  

• Игра «Мы выбираем здоровье».  

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

 Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным при-

вычкам». 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Сигареты – на конфету!». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Проектная деятельность: 

• Проект «Город без ДТП». 

• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

• Проведение социальной практики «Табак и табачная реклама в СМИ». 

• Проект «Город без ДТП». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

•  по сигналу «Пожар». 

•  по сигналу «Внимание! Всем!». 

Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности жизнедеятельно-

сти: 

• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 

Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции, по-

движные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, встречи в социуме, социаль-

ные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и тренин-

говые программы. 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

-  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья челове-

ка; 

-  имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;   

-  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

 Формируемые компетенции: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, пси-

хического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы  

на здоровье человека. 

Мониторинг 

         Статистический анализ здоровья обучающихся. 

         Анкета для родителей обучающихся. 

5. Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении экологиче-

ских проблем. 

 Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным; 

 воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности. 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание, 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологическо-

го качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Содержание, виды деятельности: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и анимали-

стов, раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая фиксация 

ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со стороны других 

людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Ключевые мероприятия:  
• тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;  

• участие в экологических акциях;  

• организация экскурсий в музей;  

• экологические субботники;  

• организация и проведение походов выходного дня;  

• участие в экологических конкурсах;  

 День Земли;  
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• конкурс плакатов «Сохраним Природу»;  

• фотовыставка «Мир вокруг нас»;  

• участие в районных конкурсах. 

Беседа-размышление: 

 «Обсудим произведения художников-анималистов». 

 «Обсудим прочитанные произведения (по выбору учителя «Человек и животные»). 

 «Гармония природы – сельский и городской пейзаж». 

 «Экологический плакат». 

Классные часы: 

 «Правила поведения на природе». 

 «Нужно ли охранять домашних животных?». 

 «Что такое экологическая безопасность». 

 «Тайны гидросферы Земли». 

 «Путешествие с комнатными растениями по странам света». 

 «Какие профессии нужны природе?». 

 «Экологические праздники». 

 Школа «Экологической грамотности». 

 «Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и ду-

ховных ценностей». 

Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

 «По экологической тропе». 

 «В природное окружение школы». 

 «С кем дружат деревья?». 

 «В Зоопарк – животные из Красной книги». 

 «Поле, как сообщество почвы, растений и животных». 

 «Время посадки деревьев и кустарников». 

Экологические акции: 

 «Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы). 

 «Убери свой участок». 

 «Соберем семена дикорастущих трав». 

 «Зачем сорняки цветнику?». 

 «Развесим кормушки пернатым друзьям». 

 Экологическая акция «Помоги библиотеке». 

 «Отдадим в добрые руки». 

 Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

Экологические праздники: 

 Январь – «Пошла коляда». 

 Февраль – «Масленица». 

 Март – «Сороки», «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»). 

 22 апреля – Международный День Земли. 

 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков. 

 3 мая – День Солнца. 

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

 Июль – День океанов. 

 Сентябрь – «Осенины» (праздник урожая). 

 11 декабря – Международный день гор. 

Целевые прогулки: 
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 «В лес» - рассматриваем старый пень. 

 «Есть ли под снегом живые существа?». 

 «На огород, цветник осенью». 

 Организация походов выходного дня (проект «Семейный выходной»). 

Трудовая деятельность: 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Создание экологической среды. 

 Экологические субботники. 

Игровая деятельность: 

 КВН «Что? Где? Когда?». 

 КВН «Кто как весну встречает?». 

 Брей ринг «Природа и мы». 

 Ток-шоу «Экология города». 

Проектная деятельность: 

 Экологические проекты: «Мы – как часть природы», «Птицы в селе», «Растения-

подснежники на школьном участке», «Наша еда» (история отечественной и зарубежной 

кулинарии». 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

 Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

 Конкурс фотографий «Осень - Рыжая подружка». 

 Конкурс фотографий «Удивительное рядом». 

Дни экологической безопасности: 

Внеклассное мероприятие «Суд над автомобилем».  

Воспитательные технологии: 

- предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская деятельность, 

акции, проектная деятельность. 

Планируемые результаты: 

 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в 

борьбе за сохранение природы. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности. 

Мониторинг 
Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обуча-

ющихся). 

6. Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 
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Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятель-

ности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, ас-

социативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения круго-

зора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творче-

стве и искусстве, эстетическое развитие, художественное творчество; стиль поведения, куль-

тура внешности, культура общения, бытовая культура, культура речи, правила поведения в 

обществе, этикет и речевой этикет. 

Содержание: 

• Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; представления об искусстве народов России;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

• усвоение общепринятых норм и правил поведения в семье, коллективе, обществе (этикет и 

речевой этикет). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам).  

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учеб-

ных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприя-

тий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фе-

стивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

• Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  



185 
 

• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в Учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ.  

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Ключевые мероприятия:  

• Конкурс чтецов «Вдохновение».  

• Рождественские встречи.  

• Посещение музеев, выставочных залов  

• Экскурсии по городам Нижегородской области  

• Посещение театров, кинотеатров  

• Оформление классных кабинетов  

• Проводы русской зимы 

Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по выбору обу-

чающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятель-

ности. 

Этическая беседа: 

 «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 «Пишем письмо литературному герою». 

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Игры-тренинги духовного содержания. 

 Сюжетная игра «Школа, которую мы строим». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» ( на примере сравнения красоты души литератур-

ных героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». 

Воспитательные технологии: 
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- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение конкурсов и 

фестивалей народной музыки, посещение Нижегородской консерватории, проведение выста-

вок, конкурсы, участие в художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

Планируемые результаты: 

 умеют видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тра-

диций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 мотивированы  к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении и 

семье; 

 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, 

знание культуры родного края; 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

Мониторинг 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обуча-

ющихся). 

Оценка эффективности работы: 

Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации  

школьников  

 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение меро-

приятий Количество мероприя-

тий. Уровень познавательных 

мотивов расширение социаль-

ного партнерства: организация и  

проведение новых встреч 

Статистический анализ.  

Анкетирование. Диагности-

ка мотивационной сферы.  

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность  

школьников в олим-

пиадное движение  

 

Количество вовлеченных уча-

щихся в олимпиадное движе-

ние. Количество победителей 

олимпиад разного уровня. Ко-

личество педагогов, подгото-

вивших победителей.  

Протоколы олимпиад.  

Статистические отчеты.  

Анализ поступления  

выпускников школы в  

учебные заведения.  

 

Вовлеченность  

школьников в конкурсы  

 

Количество вовлеченных уча-

щихся в различные конкурсы. 

Количество победителей этих 

конкурсов. Количество педаго-

гов  

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

проведенных мероприятий  

 

Вовлеченность  

школьников в интеллек-

туальные игры  

 

Количество вовлеченных уча-

щихся в интеллектуальные иг-

ры, количество команд, высту-

пающих за школу. Количество 

побед в интеллектуальных иг-

Статистический анализ  

проведенных мероприятий.  
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рах. Количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Вовлеченность  

школьников в проект-

ную деятельность  

 

Количество учащихся, вовле-

ченных в проектную деятель-

ность. Количество краткосроч-

ных, среднесрочных и долго-

срочных учебных проектов.  

Количество выполненных  

учащимися междисциплинар-

ных проектов  

Отчеты педагогов –  

руководителей проектов  

 

Развитие  

интеллектуального и  

творческого потенциа-

лов школьников  

 

Количество учащихся, вовле-

ченных в исследовательскую и 

проектную деятельность, коли-

чество педагогов подготовив-

ших победителей. Уровень ин-

теллекта и творческих способ-

ностей учащихся  

Статистический анализ  

Проведенных мероприятий.  

Психологическая диагно-

стика интеллекта и креатив-

ности.  

 

Произвольность в обще-

нии. 

общительность;  

открытость;  

адекватное ситуации  

выражение эмоций;  

способность к поддержке  

другого.  

Экспертная оценка класс-

ных руководителей.  

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной  

ориентации обучающихся по каждому из направлений 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

Групповые формы:  

«Ярмарка профессий», Дни открытых дверей, предметные недели, олимпиады, конкур-

сы, тренинг, рассказ, анкетирование, тестирование, видеолекторий, сообщение, диспут, олим-

пиада, конкурсы, исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, про-

фориентационная игра, экскурсия. школьные и внешкольные проекты социальной направлен-

ности.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с це-

лью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профес-

сиях в  

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматри-

вает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых раз-

ворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по тер-

ритории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашен-

ные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих ос-

новные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты про-

фессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъяв-

ляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориента-

ционные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение кален-

дарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или пред-

метной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, кон-

курсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профес-

сию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготов-

ленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) сти-

мулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специ-

альности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающие-

ся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитив-

ном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-

либо профессии.  

Индивидуальные формы:  

консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, профессиональная проба, рабо-

та со СМИ, работа с Интернетом, индивидуальная работа по проектированию индивидуаль-

ных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной об-

разовательной программы, индивидуальных достижений обучающихся; психологическое те-

стирование.  

Содержание профориентационной работы:  

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на  

включенности обучающихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие 

у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к про-

фессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах и воз-

можностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хо-

зяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение обучающимися профессио-

нальных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требовани-

ями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.  

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих интере-

сов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; фор-

мирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценност-

ным ориентациям.  

На первый план в работе со школьниками-подростками выступает не столько определе-

ние их готовности к данной (выбираемой) профессии, сколько прогнозирование этической и 

смысловой (личностной) приемлемости для них этой профессии в ближайшей перспективе. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 



189 
 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с  системой 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности Учре-

ждения с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организа-

цией взаимодействия Учреждения с предприятиями, общественными организациями, органи-

зациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в соци-

альную деятельность.  

Организация взаимодействия Учреждения с предприятиями, общественными объедине-

ниями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией Учреждения с привлечением обучающихся, родите-

лей, общественности взаимодействия Учреждения с различными социальными субъектами 

(на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства Учреждения с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприяти-

ями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и други-

ми субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров Учрежде-

ния с социальными партнерами;  

 формирование в Учреждении и в окружающей социальной среде атмосферы, поддер-

живающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения;   

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различны-

ми субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, позна-

ние, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хоб-

би), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся Учреждения, поддерж-

ка общественных инициатив обучающихся. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне-

урочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, си-

туационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задейство-

вать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школь-

ника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
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3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет под-

держку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершен-

ствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возраст-

ных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбини-

ровать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообраз-

ные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного вза-

имодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником за-

дач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и плани-

руя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодей-

ствия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и отно-

сительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проиг-

рыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям соци-

ального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач вос-

питания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), кото-

рые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт ре-

зультатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными предста-

вителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании 

и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образова-

тельным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии ре-

шений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оце-

нок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родите-

лей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе обра-

зования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителя-

ми, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формули-

ровке родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объе-
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ма собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процес-

са и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной сре-

ды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих пред-

ставлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного учениче-

ского класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рацио-

нализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы пред-

полагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической куль-

туры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровитель-

ной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (вы-

явление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, использу-

ются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социаль-

ных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обу-

чающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  В учени-

ческом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организа-

ций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для друго-

го коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, слу-

жит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обес-

печивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпаде-

ние мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ря-
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да традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное раз-

решение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информаци-

онные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятель-

ности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работо-

способности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необхо-

димой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор со-

ответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоро-

вья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать инди-

видуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (за-

рядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интегра-

ция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собствен-

ного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивиду-

альных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля 

за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии по-

зитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повсе-

дневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о воз-

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о ра-

циональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о пра-

вилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание то-

го, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представ-

ление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес 

к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способ-

ны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адек-

ватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимо-

стей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
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бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружаю-

щих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных спо-

собностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлече-

ние подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потреб-

ность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомле-

ние подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рацио-

нально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьни-

ков активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, про-

ведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо-

сти при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –  

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучаю-

щихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награ-

ду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рей-

тинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллек-

тивов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по со-

биранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефера-

ты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 

 Благодарственные письма родителям наиболее активных обучающихся по итогам го-

да, в которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие; спортивные достиже-

ния, его социальная активность, вклад в успехи класса и школы. 
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Награждение обучающихся на общем построении по итогам четверти, года грамотами, 

медалями, кубками, подарками за творческие успехи, спортивные достижения, активное уча-

стие в жизни школьного коллектива;  

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы 

среднего общего образования, награждаются медалью «За особые успехи в учении». Выпуск-

ники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются 

похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов". Обучающиеся пе-

реводного класса, имеющие по всем предметам годовые отметки 5, награждаются Похваль-

ным листом "За отличные успехи в учении". Порядок награждения золотой медалью, по-

хвальной грамотой и похвальным листом устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти, к ведению которого относятся вопросы образования (приказ Минобразования 

России). Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников МБОУ «Школа № 20». О поощрении обучающегося директор 

(либо классный руководитель), в каждом отдельном случае, сообщает его родителям (закон-

ным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи уста-

навливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями 

расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной по-

мощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предпола-

гает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации в части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации  

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболе-

вания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физиче-

ской культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обу-

чающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организа-

ции, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состо-

яния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организа-

ции физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   фор-

мированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собствен-

ного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении 

и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного об-

раза жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реа-

листичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающих-

ся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, обще-

ственности и др.  
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Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические пробле-

мы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обу-

чающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отноше-

ний в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной ор-

ганизации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной груп-

пе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдель-

ных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (пози-

тивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптими-

зацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обес-

печение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тема-

тика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличност-

ных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отно-

шения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возмож-

ностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень ин-

формированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персо-

нальных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень диф-

ференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспе-

чение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение об-

разовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ об-

щего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающих-

ся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уро-

вень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи-

ческого воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в обра-
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зовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учте-

ны возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реали-

зации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологи-

ческого воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.  

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование  экологической культу-

ры на примере экологически сообраз-

ного поведения в быту и природе, без-

опасного для человека и окружающей 

среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий эко-

логической направленности 

Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение желания заботиться о 

своем здоровье  

Сформированность личностного заинтересо-

ванного отношения к своему здоровью (анке-

тирование, наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих техноло-

гий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллек-

тива (диагностика) 

Формирование познавательного инте-

реса и бережного отношения  к приро-

де 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим со-

держанием (диагностика) 

Формирование установок на использо-

вание здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с уче-

том принципа информационной без-

опасности о негативных факторах рис-

ка здоровью детей 

Сформированность личностного отрицатель-

ного отношения к табакокурению, алкоголизму 

и другим негативным факторам риска  здоро-

вью детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесбере-

гающей учебной культуры: умений 

организовать успешную учебную ра-

боту, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства 

и приемы  

Сформированность основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятель-
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ность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а 

– с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, тради-

циями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направлен-

ной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализован-

ные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, при-

внести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающих-

ся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразо-

вательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и ре-

флексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, уче-

нических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования  экологической культуры, культуры  

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров). 
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2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с терри-

торией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

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

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; го-

товность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. 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 нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственно-

сти, 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.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценност-

но-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уче-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в кото-

рые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового обществен-

ного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и соци-

альными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социаль-

ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирова-

ние компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
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способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-

туры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эсте-

тического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям худо-

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа  коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее – ПКР) направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адапта-

цию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, име-

ющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психо-

лого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без со-

здания специальных условий. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учи-

тывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР предусматривает как вариативные формы получения образования, так и раз-

личные варианты специального сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья.  Это  могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей обра-

зовательной программе основного общего образования, по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

ПКР направлена на: 

•  коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• преодоление трудностей в освоении ООП ООО;  

• оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ при освоении ими ООП ООО и их дальнейшую интеграцию в МБОУ «Школа № 20»; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с осо-

быми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей пси-

хофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
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педагогической комиссии);  

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья,  безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; ис-

пользование адаптированных образовательных программ основного общего образования, раз-

рабатываемых МБОУ «школа № 20», совместно с другими участниками образовательных от-

ношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь. 

Коррекционная работа строится на основе следующих принципов: 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного про-

цесса. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхо-

да к её решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать  формы  получения  детьми  образова-

ния,  образовательные учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  вклю-

чая обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья  в  специальные  

(коррекционные)  образовательные  учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы разработана на период получения основного об-

щего образования и включает в себя следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель  ПКР:  

оказание комплексной системы психолого-медико-педагогической, социальной по-

мощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями для успешного освоения ос-

новной образовательной программы; 

осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополни-

тельных образовательных программ основного общего образования. 

Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными     воз-

можностями     здоровья     основной     образовательной программы основного общего об-
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разования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особен-

ностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

                - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; обеспечение   возможности   обучения   и   воспитания  по до-

полнительным образовательным программам и получения дополнительных образователь-

ных коррекционных услуг; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс-

ной работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация   системы   мероприятий   по   социальной   адаптации детей  с огра-

ниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

- создание условий, способствующих преодолению затруднений обучающихся; 

- создание условий для развития потенциала обучающихся с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям)    детей    с    ограниченными    возможностями здоровья  по  медицинским, со-

циальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования вклю-

чает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих её основное содержа-

ние: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Данные модули отражают её основное содержание: 

  - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, выявление 

особых образовательных потребностей при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; проведение комплексной психолого-социально-

педагогической диагностики обучающихся; изучение развития эмоционально-волевой, по-

знавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных возмож-

ностей и уровня социализации ребёнка;  системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития (мониторинг динамики развития, успешности освоения образователь-

ных программ основного общего образования). 

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии   детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья   

в   условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсаль-

ных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных); 

- консультативная    работа    обеспечивает    непрерывность специального сопро-



202 
 

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и   их   семей   по   вопросам   

реализации   дифференцированных   психолого-педагогических условий обучения, воспи-

тания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного  процесса  —  обучающими-

ся  (как  имеющими,  так  и  не имеющими     недостатки     в     развитии),     их     роди-

телями     (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с   ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготов-

ка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Определение со-

стояния физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей 

Выявление  

состояния  

физического 

и психического здо-

ровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителя-

ми, наблюдение 

классного руково-

дителя, анализ ра-

бот обучающихся 

Сентябрь Классный ру-

ководитель, 

медицинский 

работник 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

затруднений в  

обучении 

Создание банка 

данных обучающих-

ся, нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Наблюдение, пси-

хологическое об-

следование; анке-

тирование родите-

лей, беседы с педа-

гогами 

Сентябрь Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Углубленная диа-

гностика детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на 

основании диагно-

стической информа-

ции специалистов 

разного профиля, 

создание диагности-

ческих "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Консультирование 

специалистами 

ПМПК 

Сентябрь Педагог-

психолог, спе-

циалисты 

ПМПК 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Выяв-

ление резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответ-

ствующая выявлен-

ному уровню разви-

тия обучающегося 

Разработка коррек-

ционной програм-

мы 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Определение Получение объек- Анкетирование, Сентябрь- Классный ру-
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уровня организо-

ванности ребен-

ка, особенностей 

эмоционально-

волевой и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам. Выявление 

нарушений в пове-

дении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление харак-

теристики. 

октябрь ководитель  

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог  

Педагог-

предметник 

 

Учитель устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудно-

сти могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведе-

ния в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

Психолог осуществляет сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Вы-

ясняет факты жалоб, с которыми обращаются на данного ребенка, учитывая сами прояв-

ления фактов, а не характеристику их родителями, педагогами или самими детьми. Пси-

холог знакомиться с историей развития ребенка, выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые за-

болевания в первые месяцы и годы жизни). Обращает внимание на наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в ко-

торой живет ребенок, на характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). Анализирует и изучает работы ребенка (тетради, рисунки, подел-

ки и т. п.). 

Педагог-психолог, классный руководитель, социальный педагог и медицин-

ский работник совместно готовят документы для комплексного обследования ребенка и 

получения рекомендаций по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения от районной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель:  обеспечение  своевременной   специализированной     помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и  эмоционально-

личностной  сфере  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

способствует формированию универсальных учебных  действий  у обучающихся  (лич-

ностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных). 

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Обеспечение пе-

дагогического 

сопровождения 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья 

Планы, программы Разработка индиви-

дуальной програм-

мы по предмету. 

Разработка воспи-

тательной програм-

мы работы с клас-

сом и индивидуаль-

ной воспитательной 

Сентябрь Заместитель 

директора, учи-

теля- предмет- 

ники, классный 

руководитель, 

социальный пе-

дагог 
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программы для де-

тей с ОВЗ. Разра-

ботка плана работы 

с родителями по 

формированию то-

лерантных отноше-

ний между участ-

никами образова-

тельных отноше-

ний. Осуществле-

ние педагогическо-

го мониторинга до-

стижений школьни-

ка. 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

Формирование 

групп для коррек-

ционной работы.  

Составление распи-

сания занятий.  

Проведение кор-

рекционных заня-

тий.  

Отслеживание ди-

намики развития 

ребенка 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, спе-

циалисты 

ПМПК 

 

Педагог, классный руководитель: 

- ежедневно ведет наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной дея-

тельности; 

- поддерживает постоянную связь с учителями-предметниками, 

социальным педагогом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составляет психолого-педагогическую характеристику учащегося, 

испытывающего  трудности  в  учебной  деятельности,  с  ОВЗ  при  помощи методов 

наблюдения, беседы, где отражаются особенности его личности, поведения, межличност-

ных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуаль-

ного развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составляет  индивидуальный  маршрут  сопровождения  учащегося (вместе с учи-

телями-предметниками и родителями ребенка), где отражаются пробелы  знаний  и  наме-

чаются  пути  их  ликвидации,  способ  предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- ведет контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- обеспечивает  формирование  такого  микроклимата  в  классе, который способ-

ствовал бы  тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя   комфортно;       во-

влекает   учащегося   во   внеурочную   деятельность, направленную на развитие позна-

вательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам  реализации  диф-

ференцированных  психолого-педагогических  условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  

 

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников 

Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультатив-

ной работы с ребен-

ком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленных проблемам, 

оказание помощи 

Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультатив-

ной работы с учащим-

ся 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

Консультирование 

родителей по во-

просам образова-

ния, выбора стра-

тегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям де-

тей 

Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультатив-

ной работы с родите-

лями 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов и 

т.п. по вопросам обра-

зования 

Информационные 

мероприятия 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

Психолого- Организация методиче- Информационные По отдель- Педагог-



206 
 

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и воспи-

тания данной ка-

тегории детей 

ских мероприятий по 

вопросам образования 

мероприятия ному пла-

ну-графику 

психолог  

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

 
Ожидаемые результаты:  

1. Освоение основной образовательной программы. 

2. Успешная адаптация обучающихся 5 классов. 

3. Улучшение коммуникативных навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников. 

 4. Подготовка к профессиональной ориентации школьников.  

5. Снижение уровня общей тревожности. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кад-

ровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами  соответ-

ствующей  квалификации,  имеющими  специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании школы 

имеются ставки социального педагога и педагога-психолога. Уровень квалификации со-

ответствует квалификационным характеристикам по соответствующим должностям. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
                Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и кор-

рекционно-развивающую среды образовательного учреждения. В МБОУ  «Школа  № 20» 

имеется медицинский кабинет, столовая, спортивный и актовый залы, оборудованные 

пришкольные площадки, позволяющие организовать спортивные и массовые мероприятия, 

питание, медицинское обслуживание, оздоровительные и лечебно-профилактические меро-

приятия. Хозяйственно-бытовое   и   санитарно-гигиеническое   обслуживание   соответ-

ствует нормативам. 

Информационное обеспечение 

В МБОУ «Школа № 20»  имеется доступ детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам инфор-

мации, к информационно-методическим фондам, включающим наличие методических по-

собий и рекомендаций по видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

2.4.3. Система комплексного психолого-социально-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
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Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ, с особыми образова-

тельными потребностями обеспечиваются специалистами МБОУ «Школа № 20» (педагогом- 

психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными руководителями). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации 

и родителей (законных представителей). 

Данная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ может осуществлять со-

циальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (сов-

местно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении про-

филактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными фор-

мами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные ин-

дивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информаци-

онно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педаго-

гом-психологом, классным руководителем, педагогами класса, в случае необходимости с ме-

дицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специали-

стами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомен-

дуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направле-

ния деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навы-

ков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обуче-

нием и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осу-

ществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная ра-

бота включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются меди-

цинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровож-

дении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, воз-

можно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) 

и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

МБОУ «Школа № 20» при отсутствии необходимых условий может осуществлять дея-

тельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
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обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: меди-

цинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные обра-

зовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-

ную стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так-

тики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности 

ПКР на уровне основного общего образования реализуется МБОУ «Школа № 20» 

как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций являет-

ся 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, государ-

ственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образователь-

ные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта 

и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образо-

вательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего обра-

зования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям 

и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образо-

вательных 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 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родите-

ли (законные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соот-

ветствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации про-

граммы коррекционной работы определяются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образо-

вательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 - комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 



209 
 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной 

сфер обучающегося.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и службы сопровождения МБОУ «Школа № 20», которые 

предоставляют многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным пред-

ставителям), а также МБОУ «Школа № 20» в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

2.4.5. Планируемые результаты  коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенных ФГОС 

ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-

ностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной резуль-

тативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направ-

ленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуаль-

ных возможностей разных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать ре-

чевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы описывают организацию и содер-

жание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне ос-

новного общего образования.  

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматрива-

ются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемо-

стью обучающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оце-

нок) собственных достижений обучающегося, а также оценка на основе его портфолио. 

 Развитие способностей, интересов и склонностей обучающихся с разными образо-

вательными потребностями.  

 Формирование положительной учебной мотивации.  

 Уменьшение количества обучающихся, испытывающих трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.   

 Повышение профессионального уровня педагогических работников по коррекци-

онной работе с обучающимися с разными образовательными потребностями.  

 Создание банка методических разработок и рекомендаций.  

 Включение в систему коррекционной работы МБОУ «Школа № 20» взаимодей-

ствие с другими Учреждениями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

3.1. Учебный план основного  общего  образования 
Учебный    план  основного  общего  образования  МБОУ  «Школа  №20»  определя-

ет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве од-

ного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план  

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;  

• распределяет учебные предметы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана в 5 - 9 классах определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей: 

Предметные  области Учебные  предметы 

 Русский язык и литература  Русский  язык 

 Литература 

 Родной язык и родная литература  Родной язык (русский) 

 Родная литература (русская) 

 Иностранные языки  Иностранный язык (английский)   

 Второй иностранный язык (немецкий) 

 Математика и  информатика  Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика 

 Общественно-научные  предметы  Всеобщая  история 

 История  России. Всеобщая история 

 Обществознание 

 География 

 Основы духовно-нравственной культуры 

  народов России 

 Образовательная область «Основы духовно- 

 нравственной культуры народов России» реали- 

 зуется через внеурочную деятельность 

 Естественно-научные  предметы  Физика 

 Химия 

 Биология 

 Искусство  Музыка 

 Изобразительное  искусство 

 Технология  Технология 

 Физическая культура и основы безопас-

ности  жизнедеятельности 

 ОБЖ 

 Физическая  культура 

 

           В интересах обучающихся и их семей, на основании заключений врачебных комиссий 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы для одаренных детей и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (перечень учебных предметов, курсов и формы образова-
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ния (допускается сочетание форм получения образования (ст. 17 п.4 ФЗ «Об образовании в 

РФ» от 21.12.2012). 

 
          В 5-9-х классах предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература».  

           Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования в учебный план входит обязательная предметная область «Родной язык и родная ли-

тература». На основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании Россий-

ской Федерации» и в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) в каче-

стве родного языка выбран русский язык. В школе созданы все условия для изучения русского 

языка как родного.  

           Объем времени на изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в 5-9 классах по 0,5 часа в неделю в каждом классе. При этом, в первом полугодии 

изучается предмет «Родная литература (русская)» в объеме 1 часа в неделю (всего 17 часов), а 

во втором полугодии изучается предмет «Родной язык (русский)» в объеме 1 часа в неделю 

(всего 17 часов). 

Предметная область «Иностранные языки»  представлена  предметом «Иностранный 

язык (английский)». В соответствии с ФГОС ООО вводится изучение второго иностранного 

языка. В соответствии с запросом родителей (законных представителей) и исходя из возмож-

ностей школы в качестве второго иностранного языка изучается немецкий язык. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена предме-

том «Математика», в 7-8 классах предметами «Алгебра», «Геометрия», в 7-9 классах «Инфор-

матика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«География», «Обществознание», «История России. Всеобщая история». Учебный предмет 

«География» реализуется в 5-6 классах в объёме 1 час в неделю, в 7-9 классах – 2 часа в неде-

лю. Учебный предмет «Обществознание» реализуется в объеме 1 час в неделю в 6-9 классах 

В 5-х классах  учебный предмет «Всеобщая история» реализуется в объеме 2 часов в 

неделю, всего 68 часов; в 6-9 классах изучаются два учебных курса предмета: «История Рос-

сии. Всеобщая история». Количество часов в неделю: 6-8 классы – 2 часа, 9 классы – 3 часа. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5-9 классах представлена 

предметом «Биология», в 7-9 классах предметом «Физика», в 8-9 классах предметом «Хи-

мия». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» в 5-8 классах и 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах. Предметная область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология» в 5-8 классах.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в 5-9 классах представлена предметом «Физическая культура» и предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ве-

дется в 8-9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реали-

зуется через внеурочную деятельность. 

В обязательную часть учебного плана за счет части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, в 6 – 9 классах добавлены по 0,5 часа к учебным предметам «Рус-

ский язык» и «Литература», в 7 классах – второй час к учебному предмету «Биология».  

           В интересах обучающихся и их семей, на основании заключений врачебных комиссий 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы для одаренных детей и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (перечень учебных предметов, курсов и формы образова-

ния (допускается сочетание форм получения образования (ст. 17 п.4 ФЗ «Об образовании в 

РФ» от 21.12.2012). 
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          МБОУ «Школа № 20» работает в режиме пятидневной и шестидневной рабочей не-

дели. Продолжительность  учебного года основного общего образования составляет 34 

учебные недели.  

 Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет.  

           Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 часов (при шестидневной неде-

ле), 5338 часов (при пятидневной неделе). Не менее 5267 часов и не более 6020 часов. Макси-

мально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 5, 6, 7, 8 и 9 классах составляет соответ-

ственно - 32, 33, 35, 36 и 36 часов (при 6-дневной учебной неделе) и 29, 30, 32, 33, 33 часа 

(при 5-дневной учебной неделе). 

Продолжительность урока – 40  минут. 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5/4 6 4 3 3 20,5 

Литература 2/3 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная  

литература 
Родной язык  

(русский) 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2,5 

Родная литература  

(русская) 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык   

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России * 

       

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого  29 32 34 35 35 165 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Групповые занятия по 

выбору** 

3 1 1 1 1 7 
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Максимально допусти-

мая аудиторная недель-

ная нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через внеурочную  

деятельность 

** Групповые занятия реализуются по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования  

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов за год Всего 

5 6 7 8 9 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 153 204 136 102 102 697 

Литература 85 102 68 68 102 425 

Родной язык и родная  

литература 
Родной язык  

(русский) 

0/17 0/17 0/17 0/17 0/17 85 

Родная литература (рус-

ская) 

17/0 17/0 17/0 17/0 17/0 85 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык   

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

68 68 68 68 68 340 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Химия    68 68 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России * 

       

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого  986 1088 1156 1190 1190 5610 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Групповые занятия по 

выбору** 

102 34 34 34 34 238 

Максимально допусти-

мая аудиторная не-

дельная нагрузка 

 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Недельный учебный план основного общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Родной язык и родная  

литература 
Родной язык  

(русский) 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2,5 

Родная литература  

(русская) 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык   

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 1 1 1 1 6 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России * 

       

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого  29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допусти-

мая аудиторная недель-

ная нагрузка 

 29 30 32 33 33 157 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через внеурочную  

деятельность 
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Годовой учебный план основного общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов за год Всего 

5 6 7 8 9 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 153 187 119 85 85 629 

Литература 85 85 51 51 85 357 

Родной язык и родная  

литература 
Родной язык  

(русский) 

0/17 0/17 0/17 0/17 0/17 85 

Родная литература (рус-

ская) 

17/0 17/0 17/0 17/0 17/0 85 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык   

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

68 34 34 34 34 204 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Химия    68 68 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России * 

       

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого  986 1020 1088 1122 1122 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допусти-

мая аудиторная недель-

ная нагрузка 

 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
 
 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

устанавливается ежегодно при формировании учебного плана на учебный год с учетом 

следующих позиций:  

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов, потребностей и 

возможностей участников образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников учреждения; 
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- часы данной части учебного плана могут быть использованы на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, вве-

дение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений.  

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий 

за 5 лет не превышает 6020 часов. 
 

Текущая аттестация в 5-9 классах осуществляется по четвертям. Промежуточная атте-

стация в 5-9-х классах осуществляется по итогам года и проводится в соответствии с Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации в МБОУ «Школа № 20». Главными объектами промежуточной аттестации 

являются:  

- предметные результаты освоения основной образовательной программы, их соответ-

ствие требованиям ФГОС основного общего образования;  

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учеб-

ных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных);  

- условия формирования личностных результатов (самоопределения, смыслообразова-

ния, морально-этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию и фиксируются в характеристике ученика (по необходимости).  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах может проводиться в следующих формах:  

комплексные работы; итоговые контрольные работы; диктант, изложение, сочинение (могут 

содержать творческие и грамматические  задания); тестирование, в том числе с использовани-

ем контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ИКТ; диагностиче-

ская работа на основе текста; аудирование; защита рефератов; защита проекта (творческих 

работ); сдача нормативов по физической подготовке; итоговые устные опросы; развернутые 

ответы на вопросы; зачет. Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации 

рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете по окончании 3 четверти текуще-

го учебного года, утверждаются приказом директора. 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Содержание данных занятий формируется с учетом 

образовательных потребностей родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждени-

ем используются возможности учреждений дополнительного образования – МБУ ДО “ЦДТ 

Автозаводского района”, центральная районная библиотека им. В.В.Бианки.  

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий 

              3.1.1. Календарный учебный график 
 
         Календарный учебный график МБОУ «Школа № 20» определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной)  и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей;  
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сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

         Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора. 

Начало учебного года 1 сентября (в случае, если 1 сентября выпадает на воскресенье – 2 

сентября). 

Дата окончания учебного года: определяется календарным учебным графиком на учебный 

год. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34  недели, в 9 классах – 33 недели.  

Учебный год состоит из четырех учебных четвертей. 

Сроки учебных четвертей:  

1 четверть: сентябрь-октябрь  

2 четверть: ноябрь-декабрь  

3 четверть: январь-март  

4 четверть: апрель-май 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом - не менее 8 недель:  

- осенние – 7-9 дней (конец октября-начало ноября),  

- зимние – 12-16 дней (конец декабря-начало января),  

- весенние – 7-9 дней (конец марта-начало апреля),  

- летние - не менее 96 дней (с 27.05-31.05 по 31.08). 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по итогам года в 

апреле-мае согласно составленному расписанию.  

В случае вывода обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении, класса 

или школы на карантин предусмотрен дистанционный формат обучения в соответствии с 

Положением об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Школа № 20». Для орга-

низации обучения с применением дистанционных технологий в школе используются следу-

ющие ресурсы:  

Образовательная платформа – электронный журнал 

Сайт МБОУ «Школа № 20» (актуальная информация, новости и изменения в образователь-

ном процессе, размещаются в нашей новостной ленте).  

Применение других ресурсов дистанционного контента выбирается учителем, исходя из эф-

фективности применения, особенностей преподавания и оптимизации процесса обучения. 

Среди вариативных ресурсов можно назвать: Интернет урок (библиотека видеоуроков по 

школьной программе); Платформа "Российская электронная школа" (задачи, тематические 

курсы, видеоуроки) resh.edu.ru;" "Учи.ру" (интерактивные курсы по математике и англий-

скому языку 5 -9 классов) uchi.ru; Онлайн школа Фоксфорд,foxford.ru; Онлайн-школа англий-

ского языка Skyeng,skyeng.ru;  Всероссийский образовательный проект "Урок цифры», урок-

цифры.рф.  

На базе интернет-технологий в МБОУ «Школа № 20» используются следующие формы орга-

низации обучения с учетом технологических возможностей дистанционного обучения:  
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- телелекция (аудио-, видео-, слайд-презентация, текстовая с гиперссылками на медиа-

объекты);  

- электронный урок. Педагог прикрепляет учебные материалы (технологическую карту; 

ссылки на учебные презентации, видео и т.д.) в соответствии с действующим расписанием 

уроков в ленте объявлений для конкретного класса. Учебные материалы доступны в любое 

время;  

- дистанционный урок. Онлайн урок, который ведет учитель по видеосвязи (ZOOM, и т.д) 

или с использованием мессенджеров (Skype, Viber, WhatsApp и т.д.);  

- консультации (индивидуальные, групповые; электронная почта, форумы, чаты Viber; 

WhatsApp; VK и т.д.);  

- проекты;  

- лабораторно-практические занятия;  

- индивидуальные (домашние) задания;  

- контроль (on-line-тестирование, гугл-формы и др.) 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной дея-

тельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

1. соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

2  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

3. опора  на  ценности  воспитательной  системы  МБОУ  «Школа  № 20»; 
 

4. свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности: 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы: 

1.собственные ресурсы школы (педагог-организатор, педагог-психолог, учителя-

предметники,   педагоги   дополнительного   образования, библиотекарь, классные руководи-

тели); 

2. привлеченные  специалисты  (педагоги  дополнительного  образования, работающие на 

базе школы); 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия; школа располагает спортивным залом и спортивным инвентарем, музыкальной  

техникой,  библиотекой,  игровой  площадкой,  актовым  залом.  Школа располагает кабине-

тами, оборудованными компьютерной техникой, есть выход в сеть Интернет. 

 
Содержание внеурочной деятельности при получении основного общего  

образования 
 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации всех педагогических работников школы – учителей, педагога-организатора, пе-
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дагога-психолога, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, биб-

лиотекаря. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

1.взаимодействует с  педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персо-

налом общеобразовательного учреждения; 

2. организует   в   классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития положи-

тельного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности общешкольного кол-

лектива; 

3.организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

4. организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспи-

тания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной  деятельности является   содействие   в   обеспечении достижения  

ожидаемых   результатов   обучающихся  5-9  класса   МБОУ «Школа № 20» в соответствии 

с основной образовательной программой основного общего образования. Формирование  об-

разовательного  пространства  для  решения  задач  социализации, воспитания, развития здо-

рового жизненного стиля, самоопределения обучающихся посредством интеграции ресурсов. 

Основные задачи: 

1.   выявление    интересов,    склонностей,    способностей,    возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

2.  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

3.     формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном направлении дея-

тельности; 

4.     развитие  опыта  творческой  деятельности,  творческих  способностей; 
 

5.     создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навы-

ков; 

6.     развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

7.     расширение рамок общения с социумом. 

8.     оптимизировать учебную нагрузку; улучшить условия для развития ребенка; 

9.     учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 

Внеурочная деятельность  организуется  по  следующим  направлениям: 

1.  спортивно-оздоровительное, 

2.  духовно-нравственное, 

3.  социальное, 

4.  общеинтеллектуальное, 

5.  общекультурное. 

Духовно-нравственное направление: 

Цель – обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образо-

вательного  учреждения,  семьи  и  других  институтов  общества;  активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

при получении общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компе-

тенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по дан-

ным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные цен-
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ности российского общества. Основными задачами являются; 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

• воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного 

гражданина России; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультур-

ной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

•  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся при получении общего об-

разования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Социальное направление. 

Школьный  возраст  –  оптимальный  период  наиболее  активного  обучения социальному 

поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, способов разрешения 

социальных ситуаций. Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельно-

сти в сфере социально-личностного развития воспитанников обусловлена необходимостью 

помочь ребенку раскрыть индивидуальные способности, творческие начала собственной  

личности,  формирование  устремлений  ребенка  в  интеграции  личностных позиций  «Я  

–  хочу» и  «Я  –  могу» как  основы  взаимодействия  воспитанника с другими детьми и 

другими взрослыми. 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечело-

веческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культу-

ры. 
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План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по воз-

расту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеуроч-

ной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения  

основной  образовательной  программы  общего  образования. 

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

•овладение   навыками универсальных учебных действий обучающихся  при получении обще-

го образования. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы ор-

ганизации деятельности учащихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные 

заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, учеб-

ные курсы по выбору и т.д.). 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, 

социальное  творчество  (социальная  преобразующая  добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, 

краеведческая деятельность. 

Внеурочная  деятельность  может  осуществляться  в  одновозрастных  и разновоз-

растных объединениях (группах) по    направлениям развития личности. Каждый учащийся 

имеет право заниматься в объединениях разной направленности, в нескольких объединениях, 

а также менять их. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся 

Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность в соответ-

ствии со следующими принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются про-

цессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются 

условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности школьников, в кото-

рой устанавливаются взаимосвязи между: 

всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, соци-

альными  партнерами; 

основными компонентами организуемой деятельности  – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

урочной и внеурочной деятельностью; 

региональной,  муниципальной,  общешкольной,  классной,  индивидуальной системами вос-

питания и дополнительного образования школьников. 

3. Принцип вариативности. В образовательном учреждении культивируется широкий спектр 
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видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представля-

ющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска соб-

ственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие  

творческой  активности  детей,  желание  заниматься  индивидуальным коллективным жизне-

творчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организации внеурочной деятель-

ности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно,  

чтобы  достигаемые  ребенком  результаты  были не  только  личностно  значимыми, но и 

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллекти-

ва, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

          Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обуче-

ния при получении основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Направления Задачи Формы работы 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

Формировать у учащихся 

культуру сохранения и совершен-

ствования   собственного здоро-

вья. 

- Знакомить учащихся с опытом 

и традициями 

предыдущих поколений по 

сохранению физического и 

психического здоровья. 

- Профилактика асоциального 

поведения учащихся; 

- Предоставить детям объек- 

тивную, соответствующую 

возрасту информацию о та- 

баке,  алкоголе и  других ПАВ для 

предупреждения приобщения 

учащихся к табаку и алкоголю. 

- Участие в спортив-

ных мероприятиях; 

- Школьные дни здо-

ровья; 

- Месячник по ЗОЖ; 

-  Работа  спортивных 

секций «Волейбол», 

«Карате-до», «Атле- 

тизм», «Баскетбол»; 

- Проведение бесед 

по охране здоровья; 

- Применение на уроках 

игровых моментов, физ. 

минуток, динамическая 

пауза; 

- Организация походов, 

экскурсий, подвижных игр. 
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2 Общеинтеллек- 

туальное 

- Определить круг реальных 

учебных возможностей ученика и 

зону его ближайшего 

развития. 
-    Создать    условия    для    про- 

движения      учащихся      в      ин- 

теллектуальном развитии. 

-  Формировать  интеллектуальную 

культуру учащихся, развивать   их    

кругозор   и    любознательность. 

- Сохранить любопытство и инфор-

мационную не насыщаемость. 

-Предметные недели; 

-Библиотечные уроки; 

-Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры и 

др.; 

- Научное общество уча-

щихся. 

 

3 Духовно-нрав- 

ственное 

-  Воспитание  личности  духовной, 

нравственной, социально-

адаптированной к  современному 

обществу. 

- Знакомство с законами и 

правовыми нормами государства и 

формирование ответственного от-

ношения учащихся к законам и пра-

вовым  нормам. 

- Формировать у учащихся 

нравственную культуру ми- 

ропонимания. 

- Формировать у учащихся 

осознания значимости нрав- 

ственного опыта прошлого и буду-

щего,  и  своей  роли  в 

нем. 

- Знакомство с историей и культу-

рой родного края, формирование 

чувства гордости за свой родной 

край. 

- Изучение способности к общению 

-  Встречи  с  ветера-

нами; 

- Уроки мужества, ознаком-

ление с героическими стра-

ницами истории России; 

- Получение перво- 

начальных  представ- ле-

ний о Конституции Рос-

сии, знакомство с госу-

дарственной символикой 

-  Гербом, Флагом РФ; 

- Получение перво-

начального опыта межкуль-

турной  коммуникации    – 

представителями разных 

народов России; 

- Семейные праздники; 

- Беседы о толерант-

ности; 
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4 Общекультурное Создать условия для форми- 

рования: 

-   представления   о   душевной   и 

физической красоте человека; 

- умения видеть красоту природы, 
труда и творчества; 

- интереса к чтению, произ-

ведениям искусства, детским спек-

таклям,   концертам, выставкам; 

-    интереса    к    занятиям    худо- 

жественным творчеством; 

- стремления к опрятному 

внешнему виду; 

Помочь почувствовать и раскрыть 
свою собственную 

индивидуальность. 

-  Посещение  музеев 

города; 

- Посещение детской биб-

лиотеки Мамина-Сибиряка; 

-      Школьные      вечера, 
праздники, концерты; 

- Посещение театров, фи-

лармонии; 

-   Организация   выставок 

детских   рисунков, поделок 

и творческих работ уча-

щихся; 

-       Проведение       тема- 
тических классных часов по  

эстетике  внешнего вида   

ученика,   культуре 

поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, вы-

ставках детского творчества 

эстетического цикла на 

уровне школы, района, го-

рода, области. 
 

5 Социальное - Воспитание бережного от- 

ношения к окружающей среде, 

- Выработка чувства ответ- 

ственности и уверенности в 

своих силах, 

-формирование навыков 

культуры труда, 

коммуникации, позитивного 

отношения к трудовой дея- 

тельности, 

- Первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой дея-

тельности. 

-  Проведение  уроков 

общения; 

-Тематические классные 

часы, дискуссии, беседы; 

- Проведение суб- 

ботников; 

- Работа на приш- 

кольном участке; 

- Разведение комнатных 

цветов. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельностью составляется с учётом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха учащихся. Расписание занятий включает: недельную 

нагрузку на учащихся, недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности.    Работа школы   позволит   использовать   такое эффек-

тивное  воспитательное  средство, как режим, с помощью которого будет упорядочена жизнь 

и деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. При этом будут 

учитываться познавательные потребности детей, а также возрастные особенности школьни-

ков. 

Общешкольные  дела   по  программе  воспитательной   системы  будут включены в 

общую годовую циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсаль-

ными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 
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Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 

Для  ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,  позволяющее разви-

вать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Максимально  возможная  нагрузка  внеурочной  деятельности  учащихся  не превы-

шает предельно допустимую, 10 часов в неделю на каждый класс (до 1350 часов за 4 года). 

Распределение часов внеурочной деятельности по данным направлениям может меняться  в  

зависимости  от  возможностей  МБОУ «Школа №20», кадрового обеспечения, запроса ро-

дителей учащихся (законных представителей) и т.д. Продолжительность занятия составляет  

45  минут.  Внеурочная  деятельность  организуется  для  учащихся  с  перерывом после по-

следнего урока в первую смену (до первого урока во вторую смену) продолжи-

тельностью не менее 30 минут. Перемена между занятиями внеурочной деятельности про-

должительностью не менее 5-10 минут. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм вне-

урочной     деятельности.     Занятия     проводятся     по     группам     в     соответствии  с 

утвержденной программой. 

 
 
 
 
 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

       Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные          секции:        «Волейбол»,          «Баскетбол», 

«Карате-до», «Юный стрелок» 

План воспитательной работы: спортивные соревнования, иг-

ры, дни здоровья, беседы и проекты о здоровом образе жизни, 

акции по профилактике табакокурения, употребления алкоголя 

и наркотиков, «За здоровье и безопасность наших детей», ак-

ция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привыч-

кам» и другое, сетевые интернет-проекты. 

Духовно- 

нравственное 

Факультативы.  Классные часы. 

План воспитательной работы: школьный мемориал 

«Памяти»,  презентации,  проекты,  экскурсии,  конкурс пат-

риотической песни, митинг 9мая, благотворительные акции,  

праздник  «Масленица», сетевые Интернет-проекты. 

Общеинтеллектуальное Факультативы. Олимпиады. НОУ. ИГЗ. Предметные 

недели. Конкурсы. Презентации. Проекты. Познавательные экс-

курсии и другое. Интерактивные классные часы в библиотеке 

им. В.В.Бианки, сетевые Интернет-проекты. 
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Общекультурное Программы   внеурочной   деятельности   «Ассорти», 

«Основы   творческой   деятельности   журналиста». План вос-

питательной работы: выставки, творческие конкурсы, проек-

ты, презентация классов, концерты, праздники, театрализован-

ные   представления,   новогодний   карнавал   и 

другое. 

Социальное Программы внеурочной деятельности  «Рукодельница», 

«Театр  и  мы».  Социально-значимые  проекты. Акции.  День 

самоуправления.  Сбор  макулатуры  и другое. 

План реализации внеурочной деятельности основного общего образования 
 

 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования  

 
Направление 

внеурочной деятельности 

Классы 

(количество часов в неделю) 

Итого в неделю 

V VI VII VIII IX  

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 1 9 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 2 6 

Всего: 6 6 6 6 6 30 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования  

 
Направление 

внеурочной деятельности 

Классы 

(количество часов в неделю) 

Итого часов в 

год 

V VI VII VIII IX  

Спортивно-

оздоровительное 

68 68 68 68 34 306 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 

Социальное 34 34 34 34 68 204 

Всего: 204 204 204 204 204 1020 

 

 

Виды внеурочной деятельности выбраны с учетом социального заказа родителей и 

возможностей школы. 

 

На выбор родителям предлагаются следующие направления: 

Планируемые виды внеурочной деятельности Решаемые задачи Кадровое обеспе-

чение Виды  Форма  

Спортивно-

оздоровительное: 

 Секция «Легкая атлетика» 

Обучающие 

занятия, сорев-

нования, спор-

Всесторонне гармони-

ческое развитие лич-

ности ребенка, форми-

Учителя физиче-

ской культуры, пе-

дагоги дополни-
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 Секция футбол 

 Секция «Волейбол» 

 Секция «Баскетбол» 

 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моё Здоровье» 

 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Основы физической 

подготовки» 

тивные празд-

ники 

рование физически 

здорового человека, 

формирование моти-

вации к сохранению и 

укреплению здоровья 

тельного образова-

ния 

Классные руково-

дители 1 – 9 клас-

сов 

Духовно-нравственное: 

 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Я – гражданин своей 

страны» 

Беседы, интер-

активные игры 

Формирование пози-

тивного отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Классные руково-

дители 1 – 9 клас-

сов 

Социальное: 

 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Радуга жизни» 

  Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Познай себя» 

 Кружок «Юный журна-

лист» 

 Кружок видеостудия 

«Флагман» 

 Кружок ЮИД «Зебра» 

 Цикл бесед по ПДД 

Беседы, сорев-

нования, заня-

тия, трениро-

вочные упраж-

нения 

Обучение вопросам 

личной и социальной 

безопасности; пропа-

ганда основ здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Классные руково-

дители 1 – 9 клас-

сов 

Руководители 

кружков 

Общеинтеллектуальное: 

 Программа дополнитель-

ного образования «Пифа-

горейцы» 

 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Школа проектной культу-

ры» 

Наблюдения, 

проекты, твор-

ческие задания; 

занимательные 

и логические 

задачи 

Расширение ценност-

ных представлений о. 

Закрепить интерес де-

тей к познавательной 

деятельности, будет 

способствовать разви-

тию мыслительных 

операций и общему 

интеллектуальному 

развитию. 

Классные руково-

дители 1 – 9 клас-

сов 

Учителя-

предметники 

Руководители 

кружков 

Общекультурное: 

• Школьный хор «Альтаир» 

• Творческие проекты, 

наблюдения 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности  

"Уроки финансовой грамот-

ности» 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

"Мир народной культуры" 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

"Юный корреспондент 

Занятия в 

кружке, уча-

стие в об-

щешкольных 

мероприятиях, 

конкурсах, вы-

ставках 

Развитие эмоциональ-

ной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, 

творческих способно-

стей, формирование 

коммуникативной 

сферы и общекультур-

ной компетенции 

Классные руково-

дители 1 – 9 клас-

сов педагоги до-

полнительного об-

разования 
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№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая про-

грамма, курс. дис-

циплина 

Количество часов по классам Всего по 

направ-

ленно-

стям 5 6 7 8 9 итого 

1.  Спортивно-

оздорови-

тельное 

Секция «Легкая ат-

летика» 

1 1 1 1 1 5 21 

Футбол 1 1 1 1 - 4 

Секция «Волейбол» 1 - 1 1 1 4 

Секция «Баскетбол» - - 1 1 1 3 

Курс внеурочной де-

ятельности «Основы 

физической подго-

товки», «Моё Здоро-

вье» 

1 1 1 1 1 5 

2.  Духов-

но-нравствен

ное 

Курс внеурочной де-

ятельности «Я – 

гражданин своей 

страны» , внутри-

классные и школь-

ные мероприятия 

1 1 1 1 1 5 5 

3.  Социальное  

 

Курс внеурочной де-

ятельности «Познай 

себя», «Азбука жиз-

ни»; Внутрикласс-

ные и школьные ме-

роприятия, инструк-

тажи, беседы по пра-

вилам безопасности 

1 1 1 1 1 5 11 

Кружок «Юный 

журналист» 

- - 1 1 - 2 

Кружок видеостудия 

«Флагман» 

- 1 1 1 - 3 

Кружок ЮИД «Зеб-

ра 

- 1 - - - 1 

4.  Общеинтел-

лектуальное 
Курс внеурочной де-

ятельности «Школа 

проектной культу-

ры»; Внутрикласс-

ные и школьные ме-

роприятия 

1 1 1 1 1 5 6 

Программа дополни-

тельного образова-

ния «Пифагорейцы» 

1 - - - - 1 

5.  Общекуль-

турное 

Курс внеурочной де-

ятельности «Юный 

корреспондент», 

"Мир народной 

культуры", "Уроки 

финансовой грамот-

1 1 1 1 1 5 10 
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ности»; Внутри-

классные и школь-

ные мероприятия 

Школьный хор 

«Альтаир» 

1 1 1 1 1 5 

 Итого часов внеурочной деятель-

ности 

10 10 12 12 9 53 
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№ 

п/п 

Направле-

ние вне-

урочной де-

ятельности 

Реализуемая программа, 

курс. дисциплина 

Распределение нагрузки по внеуроч-

ной деятельности 

5 6 7 8 9 всего 

6.  Спортивно-

оздорови-

тельное 

Секция «Легкая атлетика»  3 5 1 5 5 19 

Футбол  4 2 3 4 - 13 

Секция «Волейбол»  5 - 3 2 2 12 

Секция «Баскетбол»  - - 13 12 6 31 

Курс внеурочной деятельно-

сти «Основы физической под-

готовки», «Моё Здоровье»  

75 81 72 67 58 354 

7.  Духов-

но-нравстве

нное 

Курс внеурочной деятельно-

сти «Я – гражданин своей 

страны», внутриклассные и 

школьные мероприятия 

75 81 72 67 58 354 

8.  Социальное  

 

Курс внеурочной деятельно-

сти «Познай себя», «Азбука 

жизни»; Внутриклассные и 

школьные мероприятия, ин-

структажи, беседы по прави-

лам безопасности 

75 81 72 67 58 354 

Кружок «Юный журналист» - - 4 5 1 10 

Кружок видеостудия «Флаг-

ман» 

- 1 1 12 - 14 

Кружок ЮИД «Зебра 
- 15 - - - 15 

9.  Общеин-

теллекту-

альное 

Курс внеурочной деятельно-

сти «Школа проектной куль-

туры»; Внутриклассные и 

школьные мероприятия 

75 81 72 67 58 354 

Программа дополнительного 

образования «Пифагорейцы» 

10 - - - - 10 

10.  Общекуль-

турное 

Курс внеурочной деятельно-

сти «Юный корреспондент», 

"Мир народной культуры", 

"Уроки финансовой грамотно-

сти»; Внутриклассные и 

школьные мероприятия 

75 81 72 67 58 354 

Школьный хор «Альтаир» 4 3 2 9 3 21 

 

3.2.Система  условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-

муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В  МБОУ «Школа № 20» для реализации ООП ООО созданы необходимые усло-
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вия: 

оответствующие требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывающие особенности ОУ, его организационную структуру, запросы участ-

ников образовательных отношений   в основном общем образовании; 

предоставляющие  возможность  взаимодействия  с  социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образова-

тельного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

нализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основ- 

ной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформиро-

ванным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

привлечение всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

для разработки механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной  

программы основного  общего образования 

МБОУ «Школа № 20» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой образователь-

ной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организа-

ции, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудо-

вые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
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учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной катего-

рии. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласо-

ванию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

МБОУ «Школа № 20» укомплектована вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество педагогиче-

ских работников 

Квалификационные категории 

требуется имеется высшая первая СЗД б/к 

1 Учитель  30 30 6 17 3 4 

2 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 1  1   

3 Педагог-психолог 1 1  1   

4 Социальный педа-

гог 

1 1  1   

5 Старший вожатый 1 1  1   

 ИТОГО: 34 34 6 21 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 
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Долж-

ность 

Должностные обя-

занности 

Коли-

чество 

работ-

ников в 

ОУ 

(требу-

ется/ 

имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифика-

ции 
Фактический 

Дирек-

тор 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту Учреждения 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние в области государственного и му-

ниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 

стаж работы более 

10 лет 

Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработ-

ку учебно-

методической и иной 

документации. Обес-

печивает совершен-

ствование методов 

организации образо-

вательного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

3/3 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние в области государственного и му-

ниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководя-

щих должностях 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент» 

Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

содействует разви-

тию личности, талан-

тов и способностей, 

формированию об-

щей культуры обу-

чающихся, расшире-

нию социальной 

сферы в их воспита-

нии. Проводит вос-

питательные и иные 

мероприятия. Орга-

низует работу дет-

ских клубов, круж-

ков, секций и других 

объединений, разно-

образную деятель-

ность обучающихся и 

взрослых 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент» 
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Учи-

тель 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

27/27 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу рабо-

ты. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 25 

Соци-

альный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по ме-

сту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Педа-

гог- 

психо-

лог 

Осуществляет 

Профессиональ-ную 

деятельность, 

направленную на со-

хранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

Предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

Предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Препо-

дава-

тель-

органи-

затор 

основ 

без-

опасно-

сти 

жизне-

дея-

тельно-

сти 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и вне-

урочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу рабо-

ты, либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо сред-

нее профессиональное 

(военное) образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по специальности не менее 

3 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников.  

             Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования.  

Для качественной  реализации ООП педагоги школы совершенствуют свое профессио-

нальное мастерство через непрерывное повышение квалификации по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года,  участвуют в профессиональных конкур-

сах, мастер-классах, обучающих семинарах, проектах, в создании и обобщении методических 

материалов. Один раз в пять лет проводится аттестация педагогов на соответствие занимае-

мой должности, либо в целях установления квалификационной категории (последнее – на 

добровольной основе). 

          Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников школы к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС. 

Стар-

ший 

вожа-

тый 

Способствует раз-

витию и деятель-

ности детских об-

щественных орга-

низаций, объеди-

нений, помогает в 

разработке и реа-

лизации программ 

их деятельности, 

организует кол-

лективно-

творческую дея-

тельность обуча-

ющихся 

1/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Биб-

лиоте-

карь 

Обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информацион-

ным ресурсам, 

участвует в их 

духовнонрав-

ственном воспи-

тании, профориен-

тации и социали-

зации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должно-

сти главного или ведущего специалиста 

библиотеки не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование (эконо-

мическое, культуры и искусства, педаго-

гическое) и стаж работы в должности 

главного или ведущего специалиста биб-

лиотеки не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Глав-

ный 

бухгал-

тер 

Выполняет работу 

по ведению бух-

галтерского учёта 

имущества, обяза-

тельств и хозяй-

ственных опера-

ций. 

1/1 высшее профессиональное (экономиче-

ское) образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) обра-

зование и стаж работы в должности бух-

галтера не менее 3 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основ-

ного общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Были проведены семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС, заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС, участие 

педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных за-

нятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществлялось в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и школьных методических сове-

тов, взаимопосещение уроков и мероприятий. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего  образования 
 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

                 обеспечение преемственности содержания и форм организацииобразовательного 

процесса начального и основного общего образования с учётом специфики    возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

ормирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процес-

са. 

 Концепция психологического сопровождения 

           1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. 

2. Создание  социально-психологических  условий  для  развития личности учащих-

ся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются 

индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка, определяются  

условия его успешного обучения. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помо-

щи  детям, имеющим проблемы  в психологическом развитии, обучении. Данное направ-

ление деятельности ориентировано на тех школьников, у  которых  выявлены  опреде-

ленные проблемы  с усвоением учебного  материала,  социально  принятых  форм  

поведения,  в  общении  со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессио-

нального маршрута, нарушения эмоционально- волевой сферы, проблемы взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, родителями; 

динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (монито-

ринг психологического статуса ученика); 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

   выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 развитие психологической  культуры; 

 выявление и поддержка одарённых детей; 

ирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном 

возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. 

2.     Создание  условий  для  самостоятельного  творческого  освоения детьми си-

стемы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком лич-

ностно значимых жизненных выборов. 

3.      Создание в рамках объективно данной ребенку социально- 

педагогической среды условия для его максимального личностного развития и обучения. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса: 

 Адаптация обучающихся 5 классов. 

 Переход на уровень основного общего образования. 

 Подростковый кризис. 

 Подготовка и сдача ГИА. 

 Одарённые обучающиеся 5-9 классов. 

 Дети «группы риска» и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

 Психолого-педагогическое  сопровождение  воспитательного  процесса. 
 
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 
 

              Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играетучитель 

совместно с педагогом-психологом, которые создают условия для развития  ребёнка с учё-

том его индивидуальных особенностей и опираются на сильные стороны    личности; обеспе-

чивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие 

его неповторимой индивидуальности. 

нь класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и клас-

сный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребен-

ка, возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный ру-

ководитель совместно с психологом  разрабатывает план развития класса. Корректируется 

план воспитательной работы на основе психологических характеристик класса и учащих-

ся. 

нь школы. На данном уровне педагогом-психологом, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальным педагогом ведётся работа по вы-

явлению проблем в развитии детей и оказание первичной помощи в преодолении трудностей 

в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками; реализуются профи-
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лактические программы, охватывающие значительные группы учащихся; осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

 Профилактика 

 Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

 Консультирование (индивидуальное и групповое). 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

    Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся,  администрации  

образовательных  учреждений,  педагогов,  родителей. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образо-

вательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учрежде-

ний). 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого- 

педагогического сопровождения: 

успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 

гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциа лов; 

успешная адаптация и социализация выпускников основного общего образования; 

 создание мониторинга психологического статуса школьников. 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого- 

педагогического сопровождения: 

успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 

 гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

успешная адаптация и социализация выпускников основного общего образования; 

 создание мониторинга психологического статуса школьников. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего  образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учреди-

теля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного  

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опреде-

ляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обра-

зовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной базовой) бюд-
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жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объ-

ём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной програм-

мы вучреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающего-

ся в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие рас-

ходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэф-

фициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных мате-

риалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-

нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-

вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы 

и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образователь-

ной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-

ния на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на ре-

гиональном уровне следующих положений:  

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в вели-

чину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого нор-

матива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Шко-
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ла № 20» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспи-

тательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогиче-

ских работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

впределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опре-

делённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

трудаработников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и сти-

мулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образо-

вательного учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогическо-

го персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразователь-

ным учреждением;   

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численно-

сти обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных догово-

рах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической ра-

боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 
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участие органов самоуправления ОУ.  

 3.2.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего  образования 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образо-

вательной и социальной среды. 

В  соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Школа № 20», реализующем ООП 

ООО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 

             • помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

             • необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

• помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

              • информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 
 

Технические средства обучения 

№ кабинета Компьютер 

/ноутбук 

Проектор Экран Интерактивная 

доска 

Принтер/ 

МФУ 

Лок. 

сеть 

№ 41 

Каб. русско-

го языка и 

литературы 

+ + +  + + 

№ 42 

Каб. русско-

го языка и 

литературы 

+ + +  + + 

№ 43 

Каб. русско-

го языка и 

литературы 

+ + +  + + 

№ 44 + + +  + + 
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Каб. русско-

го языка и 

литературы 

№ 45 

Каб. ин. язы-

ка 

+ + +   + 

№ 46 

Каб. ин. язы-

ка 

+ +  + + + 

№ 47 каб. 

истории 

+ +  + + + 

№ 48 каб. 

географии 

+ + +  + + 

№ 33 

Каб. матем. 

+ + +  + + 

№ 36 

Каб. матем. 

+ + +  + + 

№ 37 

Каб. матем. 

+ + +  + + 

№ 38 

Каб. матем. 

+ + +  + + 

Каб. биоло-

гии 

+ +  + + + 

№ 21 каб. 

информатики 

13 +  + + + 

№ 35 каб. 

истории 

+ + +  + + 

Каб. химии + + +   + 

Каб. физики + +  + + + 

Каб. музыки + + +  + + 

Каб. ОБЖ + + +  + + 

Каб. техно-

логии 

+ +  + + + 

Библиотека 2   Плазменная па-

нель 

+  

Итого 34 12 8 4 + 1 10 12 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего  образования 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-

дой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных   образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
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личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 
                предметная информационно-образовательная среда; 

                информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

               Основными элементами ИОС являются: 

       информационно-образовательные  ресурсы  в  виде  печатной        

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование и 

финансово-хозяйственную   деятельность образовательной  организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое    для   использования   ИКТ оборудование     отвечает современным  

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 учебной деятельности; 

урочной деятельности; 

 исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

дминистративной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в дистанционное взаимодействие об-

разовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управ-

ления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти-

рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

иси и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и об-

ществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

оздания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 
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выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

ода информации на бумагу (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет и локальную  

сеть, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной органи-

зации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

оздания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

лючения   обучающихся в проектную  и учебно- исследовательскую  

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб-

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени-

ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-

ной и рисованной мультипликации; 

оздания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях); 

ятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга-

низации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации 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 Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографи-

ческих и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зации сценической работы, театрализованных представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  

освещением  и  мультимедиа  сопровождением; 

пуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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               Технические  средства:  мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер монохром-

ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети; интерактивная доска со средствами, обеспечи-

вающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатур-

ный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический ре-

дактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки вектор-

ных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор ви-

део; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообще-

ний. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, геогра-

фическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, роди-

телей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по при-

ведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения  целевых  ориентиров в системе  условий реализации 

основной образовательной программы основного  общего 

образования 
 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающих-

ся. В   МБОУ  «Школа № 20», реализующем ООП ООО, созданные условия: 

 соответствуют   требованиям   ФГОС   ООО;   обеспечивают достижение плани-

руемых результатов освоения   основной образовательной программы  образовательной  ор-

ганизации  и  реализацию предусмотренных  в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,   исполь-

зования   ресурсов   социума,   в   том   числе   и   сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

ние  проблемных  зон  и  установление  необходимых изменений     име-

ющихся  условиях  для  приведения  их  в  соответствие  с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции реализации проме-

жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

отвечает современным требованиям: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Каждый кабинет оснащен рабочим местом для учителя с точкой доступа сети Интернет. В 

своей работе учителя используют цифровые образовательные ресурсы школьной медиатеки 

и Интернета. 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий  

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
 

Направление ме-

роприятий 

 
 

Мероприятия 

Сроки ре-

ализа- 

ции 

 

Ответ- 

ственные 

Финансовые 

условия введе-

ния ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых    для    реализации 

ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их форми-

рования 

Ноябрь- 

декабрь 

Директор, 

главный 

бухгалтер 



247 
 

2. Разработка   локальных   актов 

(внесение изменений в них),  

регламентирующих установление зара-

ботной платы работников образователь-

ного  учреждения,  в 

том      числе      стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение 

года 

Директор 

3. Определение  суммы  расходов 

на приобретение учебников 

Декабрь Директор, 

главный 

бухгалтер 

Кадровые усло-

вия введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Август Зам.  дирек- 

тора 

2. Корректировка и реализация 

плана-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих 

работников образовательного  учре-

ждения  в  связи 

 

 введением ФГОС 

 

  с 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам.  дирек- 

тора 

 3. Обеспечение  соответствия  санитар-

но-гигиенических условий требовани-

ям ФГОС ООО 

Постоянно Директор, 

зам. дирек- 

тора АХР 

4. Обеспечение    укомплектованности 

библиотеки печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

В течение 

года 

Библиотекарь 

5. Наличие  доступа  ОУ  к  электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и регио-

нальных базах данных 

Постоянно Системный 

админи- 

стратор 

6. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно Системный 

админи- 

стратор 

Психолого- 

педагогические 

условия введе-

ния ФГОС ООО 

1.Реализация плана психолого- 

педагогического обеспечения реализа-

ции  ФГОС ООО 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

2.Адаптация обучающихся 5-х 

классов. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Зам.  дирек- 

тора, пе-

дагог- 

психолог 

3.Психолого-педагогическая работа  с  

обучающимися,  испытывающими 

трудности в адаптации 

В течение 

учебного 

года 

Зам.  дирек- 

тора, педа-

гог-

психолог 



248 
 

4. Психолого-педагогическая работа с 

обучающимися, испытывающими вы-

сокий уровень тревожности 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

5. Проведение консилиумов с 

детьми «группы риска», одарёнными 

детьми 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

6.Оценка УУД обучающихся По  итогам 

года 

Зам.  дирек- 

тора, пе-

дагог- 

психолог 

 

 3.2.8. Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обучения 

учителями применяются рекомендованные  источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  

- содержит удобные тесты; 

-  дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на 

ошибки;  

- доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают 

работу учащимся. 

Учи. ру.  https://uchi.ru/ - интерактивные курсы по основным предметам 1-4 клас-

сов: 

- интерактивные задания; 

-  видеозанятия с классом; 

- домашние и проверочные работы; 

-  статистика достижений ученика; 

- трансляции онлайн-уроков. 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный 

доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным образова-

тельным стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и 

ЕГЭ;  

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмот-

реть  фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащи-

мися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поста-

вить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Онлайн-школа английского языка Skyeng( https://skyeng.ru/) 

- бесплатно; не требуется регистрации; 

- официальные материалы, утвержденные ФГОС; 

- учителя могут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в привыч-

http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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ных мессенджерах - в чаты ВК и WhatsApp; 

- ученики могут решать задания прямо с телефона, а после выполнения делиться своими 

результатами с родителями и друзьями; 

- автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на выбор;  

- результат активности учеников виден моментально; 

- доступна с любого устройства: компьютер, планшет, телефон. 

 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обра-

титься за справкой  

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Си-

стема выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 
“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  

бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 

-   позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые за-

дания и уже заранее заранее составленные контрольные;  

- содержит каталог заданий по темам;  

- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки уча-

щихся для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу 

как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, до-

машние задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). 

Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации 

с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляет-

ся на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), серви-

сов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при 

помощи альтернативных источников обучения. 

 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов и приложений 

Предмет Образовательные ре-

сурсы, приложения 

Краткая характери-

стика ресурса 

Качество ра-

боты ресурса 

Начальная школа Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

 

 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

 

бесперебойное 

Google Класс Создание, распростра-

нение и оценка зада-

ний безбумажным 

способом. 

бесперебойное 

Учи. ру.  https://uchi.ru/ Интерактивные курсы 

по основным предме-

там 1-4 классов 

бесперебойное 

https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
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Русский язык 

Литература 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

 

 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

 

бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения 

онлайн-видео-

конференций 

бесперебойное 

Портал подготовки обуча-

ющихся к государственной 

итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная систе-

ма тестов для подго-

товки и самоподготов-

ки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Математика 

Алгебра 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

 

 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

 

бесперебойное 

Портал подготовки обуча-

ющихся к государственной 

итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/) 

Тренировочная систе-

ма тестов для подго-

товки и самоподготов-

ки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Информатика 

 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

 

 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

 

бесперебойное 

Портал подготовки обуча-

ющихся к государственной 

итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная систе-

ма тестов для подго-

товки и самоподготов-

ки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Иностранные 

языки (англий-

ский, немецкий) 

Портал дистанционного 

обучения 

(http://do2.rcokoit.ru).  

 

 

Интерактивные курсы 

по основным предме-

там школьной про-

граммы. 

 

бесперебойное 

Онлайн-школа английского 

языка Skyeng( 

https://skyeng.ru/) 

 бесперебойное 

История 

Обществознание 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/.  

 

Видеоуроки и трена-

жеры 

бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения 

онлайн-видео-

конференций 

бесперебойное 

https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
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География Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

 

бесперебойное 

Портал подготовки обуча-

ющихся к государственной 

итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная систе-

ма тестов для подго-

товки и самоподготов-

ки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Физика  

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обуча-

ющихся к государственной 

итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная систе-

ма тестов для подго-

товки и самоподготов-

ки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Химия Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

 

бесперебойное 

Биология Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

 

бесперебойное 

Портал подготовки обуча-

ющихся к государственной 

итоговой аттестации “Решу 

ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная систе-

ма тестов для подго-

товки и самоподготов-

ки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Физическая 

культура 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

бесперебойное 

ОБЖ Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предме-

там. 

 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

бесперебойное 

Музыка Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

бесперебойное 

ИЗО Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

предметам. 

бесперебойное 

Технология Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и трена-

жеры по всем учебным 

бесперебойное 

https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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предметам. 

 

 


