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1. Целевой  раздел основной  образовательной программы основного  общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 
Основная  образовательная  программа  основного   общего  образования  МКОУ  «Ершовская 
СОШ» разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ     от 17 декабря 2010г. № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного  общего образования» в редакции от 29.12.2014г.) с 
учетом: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобреной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08.04.2015г. № 1/15); 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»». 

Основная образовательная программа МКОУ «Ершовская СОШ» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

- достижение выпускниками школы планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами; 

-  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

-  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации  учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие МКОУ «Ершовская СОШ» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов, их интересов через систему клубов, секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей дополнительного образования школы; 
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- организация интеллектуальных  и творческих  соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности  в  проектировании  и  развитии  социальной  среды  школы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при  поддержке педагогов,  психолога,  социального  педагога,  сотрудничество  с 

учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования школы 

сформирована согласно следующим принципам: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предусматривает ориентацию 

содержания ООП ООО на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого обучающегося; 

- принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными 

источниками информации, умений работать в сотрудничестве и в разном качестве; 

- принцип рефлективности, предполагающий корректировку организации образовательного 

процесса на основе анализа потребностей и возможностей субъектов образовательного процесса; 

- принцип преемственности реализуется в школе через обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- принцип учета психо-физиологических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к  новой  внутренней  позиции  обучающегося  -  направленности  на  самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля, 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации и развития учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителями 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 предкритической фазой развития 

ребенка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующегося началом перехода от  детства к  взрослости,  при  котором центральным и 
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специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания - представления о том, что он уже не ребѐнок, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

-  сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в   этом   (нормативный   кризис   с   его   кульминационной   точкой   подросткового   кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

-  изменением социальной ситуации развития   -   ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий; 

- объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно   необходимое   для   подготовки   к   будущей   жизни   подростка   развитие   его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

В основу формирования основной образовательной программы МКОУ «Ершовская СОШ» 

положен программно-целевой подход, который состоит в четком определении целей, 

выделении необходимых ресурсов для реализации программы и формирования системы, 

позволяющей осуществлять руководство выполнением данной программы. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает достижение планируемых результатов ООП ООО и  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 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

‒  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

‒    ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных  учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

‒    признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и  социального 
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развития обучающихся; 

‒ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

‒  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей- 

инвалидов. 

1.2. Планируемые результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемы результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью школы и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; являются содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

а также системы оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО. Достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности школы, 

педагогических работников. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы основного  общего образования  определяется по 

завершении обучения. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Уровневый подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

выстраивать индивидуальных траектории обучения. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
В  соответствии  со  Стандартом  к  числу  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы относятся: 

-   личностные   результаты   –   готовность   и   способность   обучающихся   к   саморазвитию   и 

личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и 

целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

- предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1.2.3. Личностные результаты  освоения  основной  образовательной 

программы 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы школы: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения, 

осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к 

нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5.  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 

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

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

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация   ценностей   созидательного   отношения   к   окружающей   действительности, 

ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера,   формирование   компетенций   анализа,   проектирования,   организации   деятельности, 
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рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в  понимании  красоты человека;  потребность  в  общении  с художественными  произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9.   Сформированность   основ   экологической   культуры,   соответствующей   современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной  и практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия. 

Межпредметные понятия 

В школе на уровне основного общего образования особое внимание уделяется 
формированию следующих межпредметных понятий: система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез. В основу формирования межпредметных понятий заложены навыки читательской 

грамотности, работы с информацией, проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладевают чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа будущего. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

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

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

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

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
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ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно  планировать пути  достижения целей, в  том  числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять  необходимые действие(я) в  соответствии  с  учебной  и познавательной  задачей  и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. 

Обучающийся сможет: 

-  определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  результатов  и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 
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- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.  Умение оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные возможности  ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.   Владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

-   наблюдать   и   анализировать   собственную   учебную   и   познавательную   деятельность   и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, 

по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

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

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

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

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих   обстоятельств   выделять   определяющие,   способные   быть   причиной   данного   явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 



13 

 

-  строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,  выделяя  при  этом  общие 

признаки; 

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

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

следственный анализ; 

-  делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать  вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

-   переводить   сложную   по   составу   (многоаспектную)   информацию   из   графического   или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
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фактора; 

-   распространять   экологические   знания   и   участвовать   в   практических   делах   по   защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

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

-  соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей; 

-  высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в  рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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-  использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения  смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

. владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

. владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

. владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных 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 

высказывания 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 

современного 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 разновидности языка; 

. использовать знание алфавита при поиске информации; 

. различать значимые и незначимые единицы языка; 

. проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

. классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
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. членить слова на слоги и правильно их переносить; 

. 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 

словообразовательного 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 

междометия; 

. проводить морфологический анализ слова; 

. применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического 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 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

. опознавать различные выразительные средства языка;  

. писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

. 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 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

. характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

. использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 
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. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи 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. 

 

1.2.5.2. Литература  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и  

• литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне  

• тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

      Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

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

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ 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, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

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

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

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

1.2.5.3. Английский язык  

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, 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 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 вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

. давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

. 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;  
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. комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

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, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

. воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих 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 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

. читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

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 

несложном 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 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, 

принятых 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 100–120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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. делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

. 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, 

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 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 

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 коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

. соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

. различать коммуникативные типы предложений 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, 

альтернативный 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; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

. узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

. употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

. соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

. распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

. распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
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. 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, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

. знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы 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 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

. оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

. 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 союзными 

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 (Conditional 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, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

. распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

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 сложноподчиненные 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, 

whatever, 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, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

. распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

. распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и 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). 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные 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:  

. 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. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты: к общим предметным результатам  изучения истории в 5-9 классах 

относятся следующие: 

 Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 Умения изучать и систематизировать информацию различных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и  ценность; 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических  и 

культурных памятников своей страны и мира; 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  

•применять знание фактов для характеристики ключевых событий  и явлений древней истории; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства  древних 

обществ  ( с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б)  положения основных групп населения в древневосточных и 

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

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 



24 

 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. 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 русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

•применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной  и 

всеобщей истории, ее ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств  в  Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства  государств   

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные 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; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

•применять знания фактов для характеристики эпохи Нового времени, ее процессов, явлений, 

ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Раздел «Новейшая история» 

Выпускник научится: 

•локализовать во времени (на основе знания хронологии) события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории 20-начала 21века, соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

•применять знание фактов  для характеристики новейшей эпохи, ее процессов, явлений, 

ключевых событий; 

•использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в 20-начале 21 века, значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

•анализировать информацию из исторических источников- текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей истории; 

•представлять в различных  формах описания, рассказа: а) условия  и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в 20-начале 21 века; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

•систематизировать исторический материал, содержащий в учебной и дополнительной 

литературе; 

•раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 

и других стран. Политических режимов, международных отношений, развития культуры в 20-начале21 

века; 

•объяснять причины  следствия наиболее значительных событий новейшей истории в России и 

других странах ( реформы и революции, войны, образование новых государств и др.) 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху 

( опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 20-21 века. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально -экономическое  и политическое 

развитие России, других государств в 20-начале 21 века; 
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•применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

•осуществлять поиск исторической  информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и 

др.); 

•проводить работу по поиску и оформлению  материалов истории своей семьи, города, края в 

20-начале 21 века. 

1.2.5.5. Обществознание 

Цели и задачи обществоведческого образования в основной школе , которые состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоѐмкой трудовой деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нѐм и  доступной по содержанию  для школьников младшего и среднего 

подросткового  возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у обучающихся  опыта применения  полученных знаний и умений дня 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для со- отнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать  

предпрофильному  самоопределению  школьников. 

 

Социальная сущность человека. Человек в социальном измерении. 

 

Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

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

 

  Ближайшее социальное окружение  

 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

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

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

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

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

 

Современное общество 

  Общество — большой «дом» человечества  

 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

 

   Общество, в котором мы живѐм  
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Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

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

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 

Социальные нормы 

 

  Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

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

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

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

становление и развитие. 

 

  Основы российского законодательства  

 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

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

самореализации, самоконтролю. 

 

Экономика и социальные отношения 

 Мир экономики  

 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

состояния российской экономики. 

 

 Человек в экономических отношениях  

 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 



30 

 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

состояния российской экономики. 

 

   Мир социальных отношений  

 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и использовать 

для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

социальных отношений в современном обществе; 

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

различных источников. 

 

Политика. Культура. 

  Политическая жизнь общества  

 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

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

и современности; 

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

роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
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• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

   Культурно-информационная среда общественной жизни  

 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

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

формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

  Человек в меняющемся обществе  

 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

. выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

. ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

. представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
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. использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

. проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

. использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

. различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

. использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

. описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

. устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

. объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

. приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

. различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

. оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

. использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

. оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

. объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

. оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  
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. использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

. различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

. использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

. находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

. различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

. использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

. объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

. сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

. сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

. уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

. описывать погоду своей местности;  

. объяснять расовые отличия разных народов мира; 

. давать характеристику рельефа своей местности;  

. уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

. приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

. оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. создавать простейшие географические карты различного содержания; 

. моделировать географические объекты и явления; 

. работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

. подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

. ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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. приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

. составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

. оценивать 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; 

. оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

. давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

. делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

. наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

. давать характеристику климата своей области (края, республики); 

. показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

. выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

. оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

. объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

. выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

. обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

. выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

. объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

. оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

1.2.5.7. Математика  

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

 

Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать   числа   в   эквивалентных   формах,   выбирая   наиболее   подходящую   в   

зависимости от конкретной ситуации;  
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• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные   

приѐмы вычислений, применение калькулятора;  

• использовать   понятия   и   умения,   связанные   с   пропорциональностью   величин,   

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,   

выполнять несложные практические расчѐты.  

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   приѐмы,   рационализирующие   вычисления,   приобрести   

привычку 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  

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел  

(периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с  

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов  

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи  

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно  

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с  

погрешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 

 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать  

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми  

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе  

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя  

широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных  

разделов курса (например, для  нахождения наибольшего/наименьшего значения  

выражения). 

 

Уравнения 

 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы  

двух уравнений с двумя переменными; 

• 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 приѐмами решения уравнений и систем уравнений;  

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из  

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования  уравнений, систем  

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением  

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать  

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять  

аппарат  неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из  

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем  

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

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  
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процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для  

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе  с  

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более  

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения  

математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические  

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией,  

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач,  

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы  

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом  

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции  

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным  

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

 

Выпускник научится  

• использовать простейшие способы представления и анализа  

статистических данных. 

Выпускник получит возможность   

• приобрести первоначальный опыт организации  сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

 

Выпускник научится   

• находить относительную частоту и вероятность случайного  

события.  

Выпускник получит  возможность  

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов  

или комбинаций. 
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Выпускник получит возможность  научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и  

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать  развѐртки куба,  прямоугольного  параллелепипеда, правильной  

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой  

фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться  вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур,  

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов 

 

Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их  

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их  

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную  

меру углов от 0  до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их  

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот,  

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные  

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и  

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы  

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач  на вычисления и доказательства: методом от  

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом  

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения  алгебраического и тригонометрического аппарата и  

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и  

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи  на построение  методом  геометрического  места  точек  и  

методом подобия; 
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• приобрести опыт исследования свойств  планиметрических фигур с помощью  

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов  по темам  «Геометрические преобразования  

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на  

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной  

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,  

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины  

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин  

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения  равновеликости и  

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты  

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт  использования компьютерных программ для анализа частных  

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов  на тему  «Применение координатного  

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Векторы 

 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных  

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы  
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и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число,  

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и  

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,  

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов  на тему  «применение векторного метода  

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.8. Информатика  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится...». Они показывают, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально 

достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник 

получит возможность». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 
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• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 

процессов; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и 

системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
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электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

. соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

. понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

. распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

. ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

. понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

. проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений (любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин); 

. проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

. проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

. анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

. понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

. использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

. осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

. использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

. сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

. самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

. воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

. создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

. распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

. описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

. анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета; 

. решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
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КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

. использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

. распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

. описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

. анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

. различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

. приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

. решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

. использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

. распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

. составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

. использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

. описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

. анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

. приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

. решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 
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анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

. использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

. распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 

γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

. описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

. анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

. различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

. приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

. соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

. приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

. понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
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. указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

. 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 звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

. различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 

. различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
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• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем; 

 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, 

специализированных 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 живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

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 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
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• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных 

семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе 

их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 
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• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической 

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения 

и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ 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 определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

 

Многообразие веществ 

 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы 

и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 



53 

 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблиц растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов 

и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся часть круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 

и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и 

др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 



54 

 

 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и 

в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
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• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

1.2.5.13. МХК 

В результате изучения мировой художественной культуры выпускник научится: 

. Знать / понимать: 

. основные виды и жанры искусства; 

. основные эпохи в художественном развитии человечества; 

. об эстетических идеалах различных эпох  и народов; 

. основные доминанты различных эпох в развитии мировой художественной культуры 

. изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

. шедевры мировой художественной культуры; 

. особенности языка различных видов искусства; 

. основные музеи мира, своего народа и края. 

. узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

. устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

. пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

. выполнять учебные и творческие задания, анализировать и интерпретировать художественное 

произведение; 

. дать самостоятельную оценку различных произведений искусства, характерных для различных 

эпох и народов; 

. объяснять непреходящую роль классики как духовного ориентира развития современного 

человека. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

. выбора путей своего культурного развития; 

. организации личного и коллективного досуга; 

. выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
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. самостоятельного художественного творчества; 

.  формирования необходимости быть в курсе современной культурной ситуации в стране и 

мире; 

.  умения отличать истинные произведения искусства от псевдоискусства, китча; 

.  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

.  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

.  совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения над собственным 

культурным уровнем 

 

1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

 

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 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять   технологические   процессы   создания   или   ремонта   материальных объектов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно   пользоваться   графической   документацией   и   технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять   технологические   процессы   создания   или   ремонта   материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 

Электротехника 

 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять    электрические    схемы,    которые    применяются    при    разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта  объектов,  содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Сельскохозяйственные технологии  

 

Технологии растениеводства  

 

Выпускник научится: 

• самостоятельно     выращивать     наиболее     распространѐнные     в     регионе     виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного   участка   с   использованием   ручных   инструментов   и   малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве 

с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• самостоятельно   составлять   простейшую   технологическую   карту   выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного   учебно-

опытного   участка   на   основе   справочной   литературы   и   других источников информации, в 

том числе Интернета; 

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-

опытном   участке  на   основе  потребностей   семьи   или  школы,   рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить    и    анализировать    информацию    о    проблемах    сельскохозяйственного 

производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• планировать    и    выполнять    учебные    технологические    проекты:    выявлять    и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
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технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

  • разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 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. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
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 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
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Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять гимнастические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур. 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 



62 

 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики,  

расположенные в районе проживания;  чрезвычайные ситуации  природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать   и   характеризовать   причины   возникновения   различных   опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия  пожаров,  

дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП),  загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности 

в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей 

среды; 

• разрабатывать  личный  план  по  охране  окружающей  природной  среды  в  местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий  чрезвычайных  ситуаций  

природного  и  техногенного  характера  на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать  роль  образования  в  системе  формирования  современного  уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите  населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной   и   

патриотической   проекцией   личности   и   необходимостью   обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС  по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

                                                           

1 РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать  гражданскую  оборону  как  составную  часть  системы  обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать  МЧС  России:  классифицировать  основные задачи,  которые решает МЧС России 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать   основные   мероприятия,   которые   проводятся   в   РФ,   по   защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать  систему  мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать    мероприятия,    принимаемые    МЧС    России,    по    использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать   эвакуацию   населения   как   один   из   основных   способов   защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать   аварийно-спасательные   и   другие   неотложные   работы   в   очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях  в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать   тему   «Ключевая   роль   МЧС   России   в   формировании   культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать  инженерно-технические  сооружения,  которые  используются  в  районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 

Выпускник научится: 

• негативно    относиться    к    любым    видам    террористической    и    экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное  явление,  представляющее серьѐзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать     основные     положения     нормативно-правовых     актов     РФ     по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 
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принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать    у   себя    личные    убеждения    и    качества,    которые    способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• характеризовать    основные    меры    уголовной    ответственности    за    участие    в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для  противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать   личные   убеждения,   способствующие   профилактике   вовлечения   в 

террористическую деятельность; 

• формировать     индивидуальные    качества,     способствующие     противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать     знания     о     здоровом     образе     жизни,     социальных     нормах     и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений  

общественного  порядка,  употреблению  алкоголя  и  наркотиков,  а  также  к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Основы здорового образа жизни 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать   здоровый   образ   жизни   и   его   основные   составляющие   как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать  состояние  личного  здоровья  и  принимать  меры  по  его  сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать    знания    об    основных    факторах,    разрушающих    здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать  знания  о  репродуктивном  здоровье  как  единой  составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать   основные   демографические   процессы   в   Российской   Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи 

в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для   

сохранения   и   укрепления   индивидуального   здоровья,   в   том   числе   его   духовной, физической и 

социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать  предназначение  первой  помощи  пострадавшим;  классифицировать средства, 
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используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать  причины  массовых  поражений  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее 

часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки 

призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы  образования  школы, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной  

обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление  образовательным процессом. Основными 

направлениями и целями  оценочной  деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются оценка образовательных достижений обучающихся (промежуточная, итоговая аттестация, 

внутренний и внешний мониторинг) и оценка результатов деятельности школе   и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС основным  объектом  системы  оценки  результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки: 
Внутренняя оценка включает стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования, мониторинговые исследования муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит  возможность научиться».  Достижение планируемых  результатов, отнесенных  к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 
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Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры   независимой   оценки   качества   образования   и   мониторинговых   исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения)   для   интерпретации   полученных   результатов   в   целях    управления   качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). (Положение об индивидуальном и групповом проекте размещено на сайте школы 

в разделе Документы). 

1.3.2.  Особенности   оценки   личностных,  метапредметных  и  предметных 

результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в ходе 

их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной  деятельности  школы.  Оценка   этих  результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних  неперсонифицированных 

мониторинговых   исследований,  к   их   проведению   привлекается   педагог-психолог.    

Во  внутришкольном мониторинге в  целях  оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

-  ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами  различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 
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классным руководителем, учителями-предметниками, психологом преимущественно на основе 

ежедневных   наблюдений   в   ходе   учебных   занятий   и   внеурочной   деятельности,   которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде анализа мониторинговых 

исследований. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений   проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося,  и  может  использоваться  исключительно  в  целях  оптимизации  личностного 

развития обучающихся. 

Процедура  оценки личностных результатов 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки: 
эффективность 
образовательной деятельности 

учреждения 

Предмет   оценки:   сформированность  отдельных  личностных 
результатов (в зависимости от возраста обучающихся) 

Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями в 

сфере психологической 

диагностики личности в 

подростковом возрасте. 

Субъекты оценочной  деятельности: администрация, учитель, 
психолог, обучающиеся. 

Задача  оценки  личностных  результатов:  динамика 
личностного развития обучающихся. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 
- мониторинговые 

исследования образовательных 

достижений обучающихся; 

- в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками   итоговых 

работ. 

Форма проведения  процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводят: 

1. Заместитель директора по УВР   в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов. 

2. Психолог в рамках преемственности с начальной школой 

проводит стартовую диагностику и при переходе обучающихся в 

на  уровень  среднего  общего  образования  –  итоговую 

диагностику. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят: 

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2.  Психолог  в  рамках  работы  с  детьми  «группы  риска»  по 

запросу  педагогов  (при  согласовании  родителей),  

родителей(законных представителей). 

Инструментарий: 
стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне. 

Инструментарий: 
1.    Типовые    задания    по    оценке    личностных    результатов 
(представленные в книге «Система заданий» под ред. 

А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2011). 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося, представленных в книге «Воспитательный 

процесс изучение эффективности»    под редакцией П.В. 

Степанова- М.: Творческий центр, 2008. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 5 классов: Тест 

школьной тревожности Филипса, Опросник исследования 

тревожности у старших подростков и юношей Спилбиргера, 

адаптирована А. Андреевой,  Методика оценки уровня развития 

морального сознания Ж. Пиаже,     Тест готовности к 

саморазвитию, Т.Шамова. 
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Методы   оценки:   фронтальный,  письменный,  индивидуальная 
беседа, анкетирование, возрастное психологическое 
консультирование. 

Результаты динамики: формирование личностных результатов 
(в ходе внутренней оценки фиксируются в листах наблюдения 
учителя, психолога). 

Осуществление обратной связи через: 
1.  Информированность  с  целью     обеспечения  мотивации  на 
обучение, ориентирование на успех (отмечать даже 

незначительное  продвижение,  поощрение  обучающихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе). 

- педагогов об эффективности   педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях, заседаниях методических объединений, 

посвященных анализу учебно- воспитательного процесса); 

- обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, представление материалов портфолио). 

 

 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

- 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных результатов 

является защита  итогового  индивидуального проекта.  Итоговый проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с   целью   продемонстрировать   свои   достижения   в   самостоятельном   освоении   содержания 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную,  художественно-творческую,  иную).  Процедура  выполнения  и  защиты  

итогового проекта  обучающимися  школы регулируется  Положением  об индивидуальном и 

групповом проекте обучающихся 5-9 классов.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений гимназистов все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в 

соответствии с разработанными школой: 

https://b6.csdnevnik.ru/file/ae88fb3b42ef439da60e9c4af284fd98.pdf
https://b6.csdnevnik.ru/file/ae88fb3b42ef439da60e9c4af284fd98.pdf
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а) программой формирования  универсальных учебных действий; 

б) внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности; 

в)  системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности ключевых компетенций, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

 

 
Процедура  оценки метапредметных результатов 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки: 
эффективность 
образовательной 

деятельности учреждения 

Предмет  оценки:  сформированность регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Субъекты оценочной 
деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Субъекты   оценочной    деятельности:   администрация,   учитель, 
психолог, обучающиеся. 

Задача    оценки    метапредметных      результатов:   определение 
уровня присвоения учащимися    определенных универсальных 

учебных действий как средства анализа и   управления своей 

познавательной деятельностью. 
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рма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 
-мониторинговые 
исследования 
образовательных 

достижений обучающихся; 

 в рамках аттестации 

педагогов  и  аккредитации 

образовательного 

учреждения; 
- проведение анализа 
данных о результатах 
выполнения выпускниками 
итоговых работ. 

Форма проведения  процедуры: 
Неперсонифицированные  мониторинговые исследования 

проводят: 

1)  Заместитель  директора  по  УВР в  рамках изучения  уровня  
воспитанности  обучающихся  школы анализа 
воспитательной работы (коммуникативные универсальные учебные 

действия; регулятивные универсальные действия) 

2)  Заместитель  директора  по  УВР  в  рамках  внутришкольного 

контроля: 

-по изучению состояния преподавания предметов; 

-по изучению состояния организации внеурочной деятельности 

3) Психолог в рамках преемственности с начальной школой  и при 

переходе  обучающихся  на  уровень  среднего  общего  образования 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1) Учитель в рамках: 

-внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; 

-тематического   контроля   по   предметам   и   текущей   оценочной 

деятельности; 

-по итогам четверти, полугодия 

2)  Психолог  в  рамках  итогов  коррекционной  работы  с  детьми 

«группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 
деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа, изучения  
уровня  воспитанности  обучающихся  школы анализа 
воспитательной работы (коммуникативные универсальные учебные 
действия; регулятивные универсальные действия) 
2)  Заместитель  директора  по  УВР  в  рамках  внутришкольного 

контроля: 

-по изучению состояния преподавания предметов; 

-по изучению состояния организации внеурочной деятельности 

3) Психолог в рамках преемственности с начальной школой  и при 

переходе  обучающихся  на  уровень  среднего  общего  образования 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1) Учитель в рамках: 

-внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; 

-тематического   контроля   по   предметам   и   текущей   оценочной 

деятельности; 

-тематического   контроля   по   предметам   и   текущей   оценочной 

деятельности; 
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 -по итогам четверти, полугодия 

2)  Психолог  в  рамках  итогов  коррекционной  работы  с  детьми 

«группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

 
Инструментарий: 

комплексные работы на 
межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне. 

Инструментарий: 
1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 
универсальных учебных действий. 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа. 

3.   Г.С.   Ковалева   и   др.   Стандартизированные   материалы   для 

промежуточной аттестации. – М.: Просвещение, 2014г. 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты; 
5. Листы наблюдений (адаптированная методика М. Ступницкой). 

Методы  оценки:  фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты динамики: Результаты продвижения в формировании 
таких  действий,  как  коммуникативные  и  регулятивные 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога, в портфолио ученика, листах 

самооценки. 

Осуществление обратной связи через: 
1.   Информированность   с   целью      обеспечения   мотивации   на 
обучение, ориентирование на успех (отмечать даже незначительное 

продвижение, поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе). 

- педагогов об эффективности    педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях, заседаниях методических объединений  , 

посвященных анализу учебно- воспитательного процесса); 

-   обучающихся   об   их   личных   достижениях   (индивидуальные 

беседы, представление материалов портфолио). 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным  объектом   оценки  предметных  результатов      является  способность  к  решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том   числе   

метапредметных   (познавательных,   регулятивных,   коммуникативных)   действий. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых  результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. Система оценки предметных результатов освоения  учебных  программ  с  учетом  

уровневого  подхода  предполагает  выделение  базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 
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сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие уровни. 

Необходимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы  знаний  на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения  планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной  области.  Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную и 

исследовательскую деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения по 

данному профилю. 

Для   описания   подготовки   учащихся,   уровень   достижений   которых   ниже   базового, 

выделяется: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня   фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует  

специальной  диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов в  системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь  не  только  по  учебному  предмету,  но  и  по  формированию  мотивации  к  обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется   в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки  динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

-   первичному   ознакомлению,   отработке   и   осознанию   теоретических   моделей   и   понятий 

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

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного  учебного  предмета, созданию и  использованию  моделей  изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом 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. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

65% заданий базового уровня или получение 65% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Процедура  оценки предметных результатов 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки: 
эффективность 
образовательной 

деятельности учреждения 

Предмет  оценки:  сформированность умений, знаний, 
компетентностей обучающихся. 

Субъекты оценочной 
деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Субъекты   оценочной    деятельности:   администрация,   учитель, 
обучающиеся. 

Задача оценки предметных результатов: 
- определение достижения учащимися базовой системы знаний по 
русскому языку и математике, метапредметных действий: речевых 

(навык осознанного чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных сотрудничество с учителем и сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения; 

- определение готовности обучающихся для обучения в основной 

школе; 

- определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся. 

Форма проведения 
процедуры: 

неперсонифицированные 

-мониторинговые 
исследования 

образовательных 

достижений обучающихся; 

 в рамках аттестации 

педагогов  и  аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-      проведение      анализа 
данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Форма проведения  процедуры: 
Неперсонифицированные  мониторинговые исследования 

проводят: 

1.  Заместитель  директора  по  УВР  в  рамках  внутришкольного 

контроля: 

-  по  изучению  состояния  преподавания  предметов  инвариантной 

части учебного плана и компонента школы; 

- в рамках промежуточной и итоговой аттестации. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1. Учитель в рамках внутришкольного контроля административные 
контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам 
и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 
промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по 

итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 

Инструментарий: 
комплексные    работы    на 

межпредметной основе, 
контрольные работы по 

русскому языку и 
математике.  
 

Инструментарий: 
1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 
универсальных учебных действий. 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа. 

3.  Комплексные  работы  на  межпредметной  основе  и работе  с 

информацией. 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты; 

5. Листы наблюдений. 
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 Методы  оценки:  фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты     динамики:     Результаты     продвижения     в 
формировании           таких    действий,   как   коммуникативные   и 
регулятивные   фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога, в портфолио ученика, 

листах самооценки. 

Осуществление обратной связи через: 
1.   Информированность   с   целью      обеспечения   мотивации   на 
обучение, ориентирование на успех (отмечать даже незначительное 

продвижение, поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе). 

- педагогов об эффективности    педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях, заседаниях методических объединений,  

посвященных  анализу  учебно- воспитательного процесса); 

- обучающихся о их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

представление материалов портфолио). 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных  процедур 
Организация  и  содержание  оценочных  процедур  регулируется  Положением  о  системе 

оценивания планируемых результатов ООП ООО. 

Порядок проведения промежуточной аттестации  регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и действующим Положением о промежуточной 

аттестации. 

  Государственная итоговая аттестация 
В   соответствии   со   статьей   59   Федерального   закона   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и действующим Порядком 

проведения ГИА. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных  экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Оценка   динамики  учебных  достижений   обучающихся  школы  осуществляется,  в  том 

числе, в ежегодном анализе внутренних мониторинговых исследований и анализе образовательной 

деятельности школы за учебный год в сравнении с предыдущими. 

Оценка  эффективности деятельности школы  осуществляется на основе анализа результатов 

освоения обучающимися образовательных программ. Учет результатов освоения обучающимися 

https://b6.csdnevnik.ru/file/d69c1edd03d34443a57c9538a25b684d.pdf
https://b6.csdnevnik.ru/file/d69c1edd03d34443a57c9538a25b684d.pdf
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образовательных программ осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранении в архиве информации 

об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

2.  Содержательный  раздел  основной  образовательной  программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных  умений  и навыков) при получении  основного 

общего  образования,  включающая  формирование  компетенций 

обучающихся         в          области          использования         информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
2.1.1. Формы   взаимодействия участников  образовательного процесса  при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 
Разработка и реализация программы развития УУД в школе осуществляется учителями- 

предметниками и педагогом-психологом под руководством заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе. 

При проектировании программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

были реализованы следующие направления: 

- разработка планируемых образовательных метапредметных результатов; 

- разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 

действий; 

- разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское,  

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 

- разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований 

развития и применения универсальных учебных действий; 

- разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом 

требований развития и применения УУД. 

При реализации программы развития универсальных учебных действий направления работы 

включают: 

- организацию и проведение заседаний методических объединений в целях реализации принципа 

преемственности уровней начального и основного общего образования в плане развития УУД; 

- организацию и проведение систематических консультаций с учителями-предметниками по 

проблемам,   связанным   с   развитием   универсальных   учебных   действий   в   образовательном 

процессе; 

- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у обучающихся; 

-  организацию  отражения  результатов  работы  по  формированию  УУД  учащихся  на  сайте 

школы. 

https://b6.csdnevnik.ru/file/be10624ffc2a4c2191b99d0855e35bcc.pdf
https://b6.csdnevnik.ru/file/be10624ffc2a4c2191b99d0855e35bcc.pdf
https://b6.csdnevnik.ru/file/be10624ffc2a4c2191b99d0855e35bcc.pdf
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Для  подготовки содержания  разделов программы по  развитию  УУД,  было  реализовано 

несколько этапов. На подготовительном этапе проведены следующие аналитические работы: 

-  соотнесение  работы  по  развитию  УУД  обучающихся  с  особенностями  образовательных 

областей; 

-  подбор  теоретических,  методических  материалов,  которые  могут  быть  использованы  для 

наиболее эффективного выполнения задач программы; 

- анализ   результатов обучающихся по линии развития УУД на уровне начального общего 

образования; 

- анализ и обсуждение опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов школы. 

На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и ожидаемые 

результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД. 

На заключительном этапе проведена внутренняя экспертиза программы. 

Итоговый текст программы развития УУД согласован с членами Совета школы, утвержден 

директором школы. 

Основными формами взаимодействия являются педагогические советы, совещания. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам проведена внутренняя экспертиза рабочих программ по всем учебным 

предметам. 

2.1.2. Цели  и задачи  программы, описание  ее места  и роли  в  реализации 

требований Стандарта 
Цель  программы  развития  универсальных учебных  действий  - обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

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

-  реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь   способов   организации   урочной   и   внеурочной   деятельности   обучающихся   по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

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

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Место  и роль  программы в  реализации требований стандарта заключается в развитии 

системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности учащегося к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 

к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. Универсальные учебные 

действия представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
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учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание  понятий,  функций,  состава  и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных)   и    их    связи    с   содержанием    отдельных   учебных 

предметов,  внеурочной и внешкольной деятельностью, а также  места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий  в структуре 

образовательной деятельности 
В основу выделения состава и функций универсальных учебных действий для основного 

общего образования были положены возрастные психологические особенности обучающихся и 

специфика возрастной формы универсальных учебных действий, факторы и условия их развития, 

изученные в работах Выготского Л.С., Эльконина Д.Б., Давыдова В.В. 

В   программе   развития   универсальных   учебных   действий   для   основного   общего 

образования выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся, а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных универсальных учебных входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: целеполагание, планирование, составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, элементы волевой саморегуляции. 

В блоке познавательных универсальных учебных действий выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические, логические и действия постановки и решения проблем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Принципы формирования УУД: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием (в учебный план включены межпредметные оьразовательные модули); 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных  социальных  практик,  исследовательской  и  проектной  деятельности,  использования 

ИКТ (внеурочная деятельность обучащихся организована в виде исследовательских лабораторий и 

является продолжением урочной деятельности); 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (формирование УУД 

рассматривается в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

5) при составлении учебного плана сделан акцент на нелинейность, наличие вариативность, 

индивидуализацию. 

По  отношению  к начальной  школе программа развития  УУД  сохраняет  преемственность, 

однако, учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. 

В результате изучения  учебных  предметов,  а также  в ходе внеурочной  деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные 

и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно- 

деятельностный подход. 

Для   успешной   деятельности   по   развитию   УУД   в   школе   проводятся   занятия   в 
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разнообразных формах: уроки, занятия одновозрастные и разновозрастные, тренинги, проекты, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования универсальных учебных 

действий представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися основной   

образовательной   программы   основного   общего   образования»   целевого   раздела настоящей 

программы. 

Описание  места  отдельных компонентов в структуре  образовательной деятельности, а 

также связь УУД с содержанием  учебных предметов,  внеурочной  деятельностью представлена в 

программах отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности содержательного 

раздела настоящей программы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только в рамках 

образовательной деятельности, организованной в школе, но и за ее границами (внешкольная 

деятельность): в системе дополнительного образования муниципалитета,     в рамках 

взаимодействия  с  учреждениями  культуры,  участие  в  конференциях,  конкурсах,  олимпиадах, 

играх разного уровня. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных  универсальных учебных действий 
Вид УУД Типовые задачи 

Личностные Участие  в  разработке  и  реализации  проектов,  творческие  задания, 
самооценка  события,  самоанализ,  участие  в  имитационных  играх, 
анализ картины, ситуации, фильма, соотнесение прочитанного текста со 
своей жизненной позицией, оценка поведения человека в определенной 
ситуации. 

Регулятивные Задания,   содержащие   элементы   проектной   и   исследовательской 
деятельности, самоконтроль и самооценка, взаимоонтроль и 

взаимооценка, задания на планирование, прогнозирование, 

ориентировку в ситуации, принятие решения, коррекцию своих 

действий,    дифференцированные задания, выполнение творческих 

работ, подготовка материалов для сайта школы, для газеты школы 

«Школьный вестник», организация и оформление выставки в актовом 
зале школы, ведение протоколов заседания Совета учащихся, классного 
собрания. 

Коммуникативные Отзыв на работу товарища, парная (групповая) работа по выполнению 
заданий, поиску информации, разработка и реализация проекта, 
выполнение творческой работы, диалоговое слушание, участие в 
дискуссиях, диспутах, задания на развитие диалогической речи 
(обсуждение, расспрос, убеждение), задания на развитие 
монологической речи (составление рассказа, описание, объяснений), 
участие в имитационных играх, участие в конференциях, составление 
задания партнеру, участие в мозговом штурме, презентация работы 
группы или идивидуальной работы, участие в концертах. 
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Познавательные Задачи и проекты, направленные   на выстраивание стратегии поиска 
решения задач, задачи на нахождение отличий, сравнение, поиск 
лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание, задания    поиск 
информации из разных источников, задачи и проекты, направленные на 
проведение эмпирического исследования, задачи и проекты 
направленные  на  проведение  теоретического  исследования, 
составление схем-опор, работа с планом, тезисами, конспектами, 
составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц, работа со 
словарями, справочниками, задачи на смысловое чтение. 

 

2.1.5.  Описание   особенностей  реализации основных   направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское,    инженерное,    прикладное,   информационное, 

социальное,  игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому направлению 
Одним  из  путей  формирования  универсальных  учебных  действий  в  школе  является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Под проектом 

мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, решение 

проблемы, знание), предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных действий в 

условиях временных и ресурсных ограничений. Под исследованием мы понимаем процесс 

открытия   новых   знаний,   один   из   видов   познавательной   деятельности.   Наличие   термина 

«учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного процесса. Ценность учебно- 

исследовательской деятельности определяется возможностью обучающихся посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых. 

 
Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 цели ресурсы сроки 

проект получение оригинального 
результата 

ограничены заранее ограничены заранее 

исследование открытие новых знаний нет принципальных 
ограничений 

нет принципальных 
ограничений 

 

исследовательский 
проект 

открытие новых знаний ограничены заранее ограничены заранее 

учебное 
исследование 

открытие новых знаний нет принципальных 
ограничений 

нет принципальных 
ограничений 

учебный 
исследовательский 

проект 

открытие новых знаний ограничены заранее ограничены заранее 

учебный проект самостоятельное    изучение 
темы, подтверждаемое 

применением полученных 

знаний 

ограничены заранее ограничены заранее 

 

В школе учебно-исследовательская деятельность организуется в урочной деятельности 

(практические занятия, лабораторные занятия, семинары, проблемные уроки) и во внеурочной 

деятельности (участие в НПК разного уровня, исследовательские лаборатории, интеллектуальные 

марафоны,  конкурсы).  Данная деятельность регулируется Положением о  школьной 

межпредметной научно-практической конференции «За страницами твоего учебника». 

В соответствии  с п.18.2.1  ФГОС  учебно-исследовательская  и  проектная деятельность  в 

школе организуется по следующим направлениям: 
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Направления Области  реализации Формы  деятельности 

Исследовательское Урочная деятельность: физика, 
химия, биология, география. 

Курсы внеурочной деятельности: 
«Ботаника на подоконнике», 

«Лаборатория юного исследователя». 

 

Урок-исследование,  урок-защита 
исследовательских проектов, 

лабораторная или практическая 

работа. 

Инженерное Урочная деятельность: физика, 
технология. 
Курсы внеурочной деятельности: 

«Мастерица». 

Урок     изобретательства,      
практическая работа, урок- 

моделирование, создание 

прототипов, организация 

выставок. 

Прикладное Урочная  деятельность:  математика, 
информатика. 
курсы внеурочной деятельности: 

«Избранные вопросы математики», 

«Основы проектной деятельности». 

 

Урок-эксперимент, урок-
лаборатория, мастерская, 
практическая работа, создание 
анимационных проектов, 
создание микромиров. 

Информационное Урочная                        деятельность: 
информатика,  химия, физика, 

обществознание, история, ОБЖ. 

Курсы   внеурочной   деятельности: 

 «Информационно-

коммуникационные технологии». 

Урок-рассказ        об        ученых, 
семинар, публичная защита, 

круглый стол, дебаты. 

Социальное Урочная деятельность: 
обществознание, география, 
технология, литература, 
иностранный язык. 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Пресс-центр». 

Урок     изобретательства,      
практическая работа, урок- 
моделирование, организация 
выставок, работа в газете школы, 
размещение информации на сайте 
школы. 
 Игровое Урочная  деятельность:  физическая 

культура, иностранный язык, 

музыка, литература. 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Волейбол». 

Имитационная   игра,   урок-игра, 
интеллектуальные игры, 
марафоны, соревнования, 
викторины. 

Творческое Урочная  деятельность:  литература, 
музыка, ИЗО, технология. 

 

Творческие задания, 
литературно-музыкальные 
гостиные,  концерты, выставки. 
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

всего учебного года. (Положение об индивидуальном и групповом проекте размещено на сайте 

школы в разделе Документы/Положения). В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану 

– это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Принципы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип  адаптивности:  обучающиеся  сами  выбирают  себе  направление  исследования, 
соответствующее их интересам. Выбор проекта по силам. 

Принцип  развития:  исследования  и  проекты  ориентированы  на  то,  чтобы  создавать 

каждому обучающемуся условия, в которых он максимально реализовал бы себя. 

Принцип  психологической  комфортности:  создание  в  учебном  процессе  раскованной, 

стимулирующей творческую активность обучающихся атмосферы. 

Принцип целостности содержания образования: работа над междисциплинарными 

проектами способствует формированию целостного представления о мире. 

Принцип креативности: формирование у обучающихся потребности самостоятельно 

находить решения не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. 

Планируемые результаты проектной и учебно-иследовательской деятельности 

В  качестве  главных  результатов  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности 
обучающихся мы рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

Познавательных: 

- освоение методов научного познания (наблюдение, абстрагирование, измерение, анализ, 

синтез); 

- умения и навыки работы с разными источниками информации. 

Регулятивных: 

- составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований; 

- оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования; 

-   преодоление   проблем,   возникающих при работе   над   проектами   и проведением 

исследований. 

Коммуникативных: 

- сотрудничество при работе над групповыми проектами; 

- создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, 

мультимедийной продукции; 

- умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

2.1.6. Описание  содержания,  видов  и  форм  организации  учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 

условиях информационного общества способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные   технологии   для   доступа   к   информации,   для   ее   поиска,   организации, 

обработки, оценки, а также для ее создания, передачи и распространения. 

Формируя ИКТ-компетентность обучающихся важное внимание уделяем не сугубо 

компьютерно-инструментальной  стороне  вопроса,  а  эффективному  и  результативному 

выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с 

компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и 

результативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

Элементы ИКТ-компетентности 

1. Обращение с устройствами ИКТ. 
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка. 

3. Создание письменных текстов. 

4. Создание графических объектов. 
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5. Создание музыкальных и звуковых объектов. 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие. 

8. Поиск и организация хранения информации. 

9. Анализ информации, математическая обработка данных. 

10. Моделирование и проектирование, управление. 

Основные  формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенций обучающихся: 

-   на   уроках   информатики   с   последующим   применением   в   урочной   и   внеурочной 
деятельности  (стартовое  освоение  средств  ИКТ,  перевод  стихийно  складывающихся  умений 

применения средств ИКТ на более высокий уровень); 

- работа в специализированных учебных средах (перенос урока в компьютерный класс, 

медиатеку, увеличение доли исследовательских заданий, заданий, направленных на поиск 

информации); 

- работа над проектами и учебными исследованиями (поиск информации, обработка 

результатов, презентация результатов, разработка электронных плакатов, тестов и т.д.); 

- включение в учебный процесс элементов дистанционного образования (использование 

ресурсов «Дневник.ру», «Фоксфорд», «ЯКласс» и др.). 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

- задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
- создание и редактирование текстов, электронных таблиц, презентаций, фото, видео; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, схем; 

- создание музыкальных объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернет; 

- моделирование, проектирование, управление; 

- создание веб-сайтов; 

- сетевая коммуникация между участниками образовательного процесса. 

2.1.7. Перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 
Направление Описание  основных элементов  ИКТ-компетенции 

Обращение с ИКТ-устройствами Включение и выключение компьютеров и других средств 
ИКТ,   освоение   базовых   операций   с   компьютером   и 

другими средствами ИКТ, определение оборудования 

установленного на компьютере, работа в файловом 

менеджере,   создание   файлов   и   папок,   установка   и 

удаление программ. 

Информационная безопасность Осуществление защиты информации с помощью 
антивирусных программ, соблюдение правил безопасного 
поведения в Интернете, использование полезных ресурсов 
интернета, отказ от ресурсов, содержание которых 

несовместимо с целями    и задачами воспитания и 

образования. 

Создание   документов   и   печатных 
изданий 

Создание    и    редактирование    документов,    изменение 
начертания, размера шрифта, и т.д., редактирование 
иллюстраций, создание и оформление схем, таблиц, 
диаграмм, создание сносок. 
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Создание мультимедийной 
продукции 

Создание    изображений,    редактирование    размера    и 
разрешения изображений, ретуширование дефектов 
различными способами, создание видеофильмов, 
добавление титров, создание сценариев и выполнение 
раскадровки, подбор и применение видеоэффектов, выбор 
и добавление звука. 

Создание электронных изданий Создание собственных веб-сайтов, иллюстрирование веб- 
страниц,  создание  навигации  между  несколькими  веб- 
страницами, оформление веб-страниц. 

Общение в сети Интернет Создание  своего  образа  в  сети  Интернет,  соблюдение 
правил сетевого общения, реагирование на опасные 
ситуации, распознавание провокаций, умение 
придерживаться темы. 

 

Выступление с компьютерным 
сопровождением 

Сбор    и    структурирование    материала,    продумывание 
сценария выступления, создание дизайна, 

соответствующего теме, оснащение презентации удобной 

навигацией, использование библиотеки шаблонов 

оформления, управление сменой слайдов автоматически и 

вручную. 

Поиск информации Постановка      информационной      задачи,      определение 
источников информации, осуществление поиска 

информации с помощью специальных средств, 

систематизация и организация получаемой информации, 

решение задач с помощью найденной информации. 

Моделирование Построение информационной модели, проведение 
численного эксперимента, визуализация полученных 

данных, поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и обработка больших 
объемов данных 

Структурирование    информации    посредством    таблиц, 
составление запросов на выборку информации, 

использование визуального конструктора запросов, 

самостоятельное проектирование базы данных. 

Управление личными проектами Постановка    целей    на    их    достижение,    определение 
последовательности выполнения дел, планирование 

текущей деятельности, планирование пути реализации 

личных проектов, организация списка текущих задач, 

использование компьютерных инструментов для 

повышения интенсивности  и качества умственного труда. 

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  проводится  на  имеющейся  в  наличии 
компьютерной технике. В школе в каждом кабинете установлен персональный компьютер, 

обеспечивающий возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. Обеспечен 

выход с каждого компьютера в локальную сеть школы и Интернет. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее формировать все элементы 

ИКТ-компетенции, представленные в таблице. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся  в   области   использования   информационно- 

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета  или на 

межпредметной основе. 
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Направление Планируемые результаты 

Обращение с ИКТ-устройствами Включать  и  выключать  компьютеры  и  другие  средства 
ИКТ, использовать базовые операции с компьютером и 

другими средствами ИКТ, определять оборудование 

установленное на компьютере, работать в файловом 

менеджере, создавать файлы и папки, устанавливать и 

удалять программы. 

Информационная безопасность Осуществлять      защиту      информации      с      помощью 
антивирусных программ, соблюдать правила безопасного 

поведения в Интернете, использовать полезные ресурсы 

интернета. 

Создание   документов   и   печатных 
изданий 

Создавать     и     редактировать     документы,     изменять 
начертания, размера шрифта, и т.д., редактировать 

иллюстрации, создавать и оформлять схемы, таблицы, 

диаграммы, создавать сноски. 

Создание мультимедийной 
продукции 

Создавать    изображения,    редактировать    размер         и 
разрешение изображений, ретушировать дефекты 

различными  способами,  создавать  видеофильмы, 

добавлять титры, создавать сценарии и выполнять 

раскадровки, подбирать и применять видеоэффекты, 

выбирать и добавлять звук. 

Создание электронных изданий Создавать  собственные  веб-сайты,  иллюстрировать  веб- 
страницы,  создавать  навигации  между несколькими  веб- 

страницами, оформлять веб-страницы. 

Общение в сети Интернет Создавать свой образ  в сети Интернет, соблюдать правила 
сетевого   общения,   реагировать   на   опасные   ситуации, 

распознавать провокации, уметь придерживаться темы. 

Выступление с компьютерным 
сопровождением 

Собирать   и   структурировать   материал,   продумывать 
сценарий  выступления,  создавать  дизайн, 

соответствующий теме, оснащать презентации удобной 

навигацией, использовать библиотеки шаблонов 

оформления, управлять сменой слайдов автоматически и 

вручную. 

Поиск информации Ставить  информационную  задачу,  определять  источники 
информации, осуществлять поиск  информации с помощью 

специальных средств, систематизировать и организовывать 

получаемую информацию, решать задачи с помощью 

найденной информации. 

Моделирование Строить информационную модель, проводить численный 
эксперимент, визуализировать полученные данные, 

осуществлять поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и обработка больших 
объемов данных 

Структурировать     информацию     посредством     таблиц, 
составлять запросы на выборку информации, использовать 

визуальный конструктор запросов, самостоятельное 

проектирование базы данных. 

Подготовка индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе 
 

Ставить цели на их достижение, определять 
последовательность выполнения дел, планировать 

текущую деятельность, планировать пути реализации 

личных проектов, организовывать список текущих задач, 

использовать компьютерные инструменты для повышения 

интенсивности и качества умственного труда. 
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2.1.9. Виды взаимодействия с учебными,  научными и социальными 

организациями, формы  привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
Среди родителей обучающихся есть люди, которым нравится заниматься проектной и 

исследовательской деятельностью вместе со своими детьми, и они выполняют роль консультантов 

для обучающихся. 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в НПК «Шаг в будущее», «Край, в котором я 

живу» на школьном и муниципальном уровнях. 

2.1.10.   Описание    условий,    обеспечивающих  развитие   универсальных 

учебных  действий  у обучающихся, в том  числе     информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров 
МКОУ  «Ершовская СОШ»  укомплектована  педагогическими  кадрами  на  100%, 

 50% учителей первой квалификационной категории. Не менее одного раза в три года педагоги 

повышают свою квалификацию на курсах разной направленности (ФГОС, предметные, ИКТ и 

др.). Все педагоги школы имеют представления о возрастных особенностях обучающихся. 

На этапе перехода на ФГОС ООО в школе было проведено знакомство коллектива с 

документом  и  его  особенностями.  В  результате  педагоги  успешно  прошли  собеседование  на 

знание Стандарта. 

На заседаниях методических объединений, на семинарах регулярно проводилось обучение 

учителей конструированию уроков, направленных на развитие метапредметных и личностных 

результатов с использованием современных педагогических технологий.  

Разработаны памятки для учителей по проектированию и самоанализу уроков. 

Большая работа проведена по проектированию рабочих предметных программ, в которых 

отражены сквозные результаты и способы достижения этих результатов, прописаны основные 

виды деятельности обучающихся на уроках. 

Для координации действий учителей по развитию универсальных учебных действий 

обучающихся вырабатываются единые подходы. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о достаточном уровне подготовки 

педагогического   коллектива   для   реализации   программы   развития   универсальных   учебных 

действий обучающихся. 

Средства  формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество: 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий  происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной деятельности; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности; 

- коммуникацию, обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена, 

взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем; 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность: 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной 
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деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной   работы,   определять   способы   совместного   выполнения   заданий   и   средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного 

осуществления, понимать, учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Проектная деятельность обучающихся: 

Основное общее образование является благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также  для 

вхождения в проектную деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договоренности о правилах взаимодействия; оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона. 

Дискуссия: 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и письменной форме. На 

определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. Учебная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку 

зрения, отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются 

следующие формы письменной  дискуссии: 

-   чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов; 

-  усиление  письменного  оформления  мысли  за  счет  развития  речи  младших  подростков, 

умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте; 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже таким детям, которые по разным причинам не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги: 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции рефлексивных способностей 

могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

-  создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное  взаимодействие  в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
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- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности педагогов. 

Общий прием доказательства 

Доказательства в процессе обучения могут выступать в разных функциях: как средство развития 

логического мышления; как прием активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; как средство формирования и появления поисковых, творческих 

умений и навыков обучающихся. Обучение доказательству предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Любое доказательство включает в себя: 

- тезис 

- аргументы 

- демонстрацию. 

Рефлексия 

Рефлексия рассматривается как способность человека, позволяющая субъекту делать свои 

мысли, эмоциональное состояние, действия, межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению   всех   совершаемых   действий   способствует   возникновению   рефлексии.   В 

конечном  счете,  рефлексия  дает  возможность  человеку  определять  подлинные  основания 

собственных действий при решении задач.  

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками, важную роль в развитии 

коммуникативных  действий  играет  сотрудничество  с  учителем,  что  обусловливает  высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Именно партнерская позиция признана 

адекватной возрастно-психологическим особенностям младшего подростка, задачам развития. 

Система    оценки   деятельности   образовательного   учреждения  по   формированию  и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 
Система   оценки   деятельности   школы   направлена   на   оценку   динамики   результатов 

обучающихся. Результаты обучающихся – это действия по использованию знаний в ходе решения 

задач: 

- задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения, в которых 

указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде применения предметных знаний 

и умений); 

-  задания  на  диагностику метапредметных  результатов  (задания,  ситуации,  требующие  от 

ученика осуществить познавательные, регулятивные, коммуникативные действия); 

- задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания, ситуации, 

требующие от ученика проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные действия и т.п.); 

- комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: «жизненные задачи» - 

реальные или смоделированные; проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником или группой 

учеников и доведенное за определенный срок до конечного результата. 

Подробно система оценки деятельности школы описана в разделе «Система оценки достижения  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы» настоящей программы 

согласно п. 18.1.3. ФГОС ООО. 
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2.1.11. Методика   и  инструментарий мониторинга успешности  освоения  и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации  мониторинга  успешности  освоения и применения  УУД в МКОУ 

«Ершовская СОШ» учтены следующие этапы освоения УУД: 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 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. 

Система оценки универсальных учебных действий в школе уровневая (Положение см. на сайте 

школы в разделе Документы/«Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы». 

Для определения уровня сформированности метапредметных универсальных учебных  действий  

используются  стандартизированные материалы для промежуточной аттестации (под редакцией  Г.С. 

Ковалевой). Определением уровня сформированности личностных УУД занимаются педагог-

психолог и учителя в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. Ими используется следующий инструментарий: типовые задания по 

оценке личностных результатов, методики для изучения процесса и результатов развития личности 

учащегося, методики изучения уровня адаптации для 5 классов: тест школьной тревожности 

Филипса, опросник  исследования  тревожности  у старших  подростков  и  юношей  Спилбиргера, 

адаптированая методика А. Андреевой,  методика оценки уровня развития морального сознания 

Ж.Пиаже,  тест готовности к саморазвитию, Т. Шамова; тест «Личностные УУД», разработанный 

УМЦ «Школа 2100». 

Оценка предметных результатов осуществляется учителями с помощью диагностических, 

проверочных, контрольных работ по предмету и выражается отметкой. 

Процедура диагностики уровня развития универсальных учебных действий представлена в 

разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящей программы. 

Инструментарий мониторинга представлен на сайте школы в разделе «Социально-

психологическое тестирование» 

2.2.  Программы  отдельных  учебных   предметов,   курсов,   в  том  числе 

интегрированных 
Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения настоящей основной образовательной программы основного общего 

образования. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения ООП ООО и представлены 

на сайте школы в разделе «Образование». 

2.3. Программа    воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования 
Основные  положения  программы воспитания и социализации обучающихся. 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования  построена  на  основе  базовых  национальных  ценностей  российского  общества. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями с учетом потребностей рынка труда; 
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– 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; 

- формирование   личности, ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

– формирование уклада жизни школы, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему  

воспитательных  мероприятий,  культурных  и  социальных  практик,  основанного  на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко- культурную и 

этническую специфику региона, 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, общечеловеческим ценностям в контексте формирования  у них 

российской гражданской идентичности; социальную самоидентификацию обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; формирование   у   

обучающихся   личностных   качеств,   необходимых   для   конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных 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, школьным традициям, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть), в 

ученическом самоуправлении,    в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

в благоустройстве класса, школы,  села; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье; 

– учѐт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой службы занятости 

населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социального педагога; 

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центром профориентационной работы; 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составяющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
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– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся,       развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в профориентационном центре); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного здорового и безопасного образа 

жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности 

к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 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; 

убеждѐнности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Ключевым понятием в данной программе является понятие культура, объединяющее все 

общечеловеческие цели и ценности, а также исторически сложившиеся способы их восприятия и 

достижения.    Настоящая программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков, 

психологические особенности которых, свидетельствуют о личностной нестабильности, особой 

форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей 

культуры личности обучающегося во всех еѐ проявлениях будет способствовать развитию 

социализации личности; формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 

необходимых для  конструктивного  и  достойного  поведения  человека в  коллективе,  обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного  образа  жизни;  ответственности за свои  поступки,  за  настоящее и  будущее  своей 

страны. 

2.3.1. Цель  и  задачи  духовно-нравственного развития,  воспитания  и 

социализации обучающихся 
Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и 

пользоваться ею связана не только с общими способностями и личностными качествами человека, но 

и с его особыми врождѐнными свойствами, а также личным опытом. Необходимо учитывать все 

социальные институты (семья, школа и другие общественные объединения), так или иначе влияющие 

на социализацию и развитие общей культуры личности. В нашей программе мы делаем акцент на 

внеурочную, внешкольную деятельность и работу с родителями. 

Цель  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности  учащегося 

основной  школы – развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Обозначенная цель   не может быть полностью достигнута за время обучения школьника в 

основной школе, это процесс долгий и непрерывный, основа такой личности закладывается в 

дошкольном  возрасте  и  воспитывается  в  течение  всей  жизни.  Воспитание  и  социализация 

личности в период пребывания учащегося в основной школе особенно важны, так как в условиях, 

когда на формирование личности оказывают влияние различные асоциальные группы, имеющие 

собственные нормы и ценности, которые носят антиобщественный характер, может возникнуть 
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явление десоциализации. Во избежание ситуаций подобного рода в школе   целенаправленно и 

систематически ведется  работа по воспитанию и социализации личности подростков. 

Основные задачи: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных  ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, 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 основной 

образовательной программы основного общего образования школы; 

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности 

школьников. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества: 

- Родина как ценностный ориентир программы воспитания и социализации обучающихся 

представляет собой отождествление себя с Россией как собственной Родиной и своим Отечеством 

(страной, многонациональным культурным наследием, историей, природой, российским 

государством),  интериоризацию  идеи  общей  исторической  судьбы  народов  России, 

идентификацию   себя   с   русским   языком   и   языками   народов   России,   предусматривает 

субъективную значимость благополучия страны, служения, защиты и преобразования (улучшения) 

Российского государства; 

-   гражданское    общество   и   правовое  государство    как   ценностный   ориентир   программы 

воспитания и социализации обучающихся предполагает субъективную значимость принципов 

правового государства и гражданского общества (демократия, верховенство закона, правовой 

культуры, приоритеты поли-культурного мира, гарантий свободы совести и вероисповедания, 

защиту); 

-  человек и  человечество  как  ценностные  ориентиры  программы  воспитания  и  социализации 

обучающихся предусматривают приоритеты поиска человеком смысла собственной жизни, значения 

нравственного выбора, главенство прав человека, суверенитета личности над государственным 

суверенитетом; 

-  социальная солидарность  как  ценностный  ориентир  программы  воспитания  и  социализации 

обучающихся предусматривает приоритет личной свободы, чести, индивидуального достоинства в 

сочетании с доверием к людям, институтам государства и гражданского общества, ценность 

социальной   справедливости   и   милосердия,   обеспечения   многообразия   культур   и   народов, 

прогресса человечества, ориентацию на международное сотрудничество; 

- семья как ценностный ориентир программы воспитания и социализации обучающихся представляет 

собой субъективную значимость любви и верности, уважения к родителям, заботы о старших и 

младших, заботы о продолжении рода; 

- труд  и творчество как ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся включают уважение к труду, субъективную значимость творчества и созидания, 

целеустремленности и настойчивости; 

- рыночная экономика и частная собственность как ценностные ориентиры программы 

воспитания и  социализации  обучающихся предусматривают  субъективное значение свободной 

предпринимательской инициативы, приоритет рыночного механизма координации действий 

участников  экономических  отношений,  признание  важности  человеческого  стремления 

обеспечить экономическое благополучие и достаток семьи; 

здоровье и природа как ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся предполагают первостепенное значение в человеческой жизни здоровья, личную 

ответственность за сохранение планеты Земля и родной земли, способность к самоограничению в 

вопросах природопользования; 

- наука как ценностный ориентир программы воспитания и социализации обучающихся предполагает 
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непреходящее знание познания, стремления к истине, приоритет научной картины мира; 

- традиционные религии России как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает значение представлений о вере и духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство как ценностный ориентир программы воспитания и социализации обучающихся означает 

субъективную значимость красоты и гармонии, приоритет духовного мира человека. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры     обучающихся,    отражающие    специфику      образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений 
Основными  направлениями   деятельности  образовательной  организации  по  духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере социального 

взаимодействия; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими людьми; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства. 

2.3.3. Содержание,  виды деятельности и формы  занятий с обучающимися по 

каждому  из  направлений  духовно-нравственного развития,  воспитания  и 

социализации обучающихся 
Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно. На начальном этапе ученик 

включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и эмоционально-образного 

восприятия   информации,   затем   он   осознанно   связывает   эту   информацию   с   типичными 

ситуациями, проблемами окружающей действительности, и у обучающегося формируются ценности 

и убеждения, а впоследствии он реализует свои намерения в реальных действиях и поступках. 

Воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. 

Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи, под 

которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 

принять духовные ценности внутренним миром ребѐнка. Основой любых средств воспитания 

является то, что можно условно обозначить как «доброе дело». Это некое действие с участием 

школьника, в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. «Доброе дело» 

может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым   (помощь своему однокласснику, 

сочувствие в какой-либо трудной ситуации и т.п.). Но также «доброе дело» может быть 

спланированным (хотя бы отчасти). Главным в этом случае является то, что находящийся рядом с 

ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь «хорошо» или «плохо», как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное «доброе дело» в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности. Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на 

уроках,  переменах,  на  школьном  дворе  спонтанно.    И  главное  –  это  положительный  личный 

пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками 

партнѐрские отношения. В то же время вполне поддаѐтся планированию та часть «добрых дел», 
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которые принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные 

часы, специальные уроки и т.п.). Все эти мероприятия можно использовать для двух важных 

педагогических действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным идеям и 

правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь 

сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать 

обучающимся делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. 

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление действий после их 

завершения.  Помимо разговора о  том,  что  получилось  «хорошо»,  а что  «плохо»,  необходимо 

также предлагать обучающимся формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем, т.е. 

самостоятельно формулировать нравственную норму. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов внеурочной 

деятельности является образ выпускника основной школы. Для формирования функционально 

грамотной личности в воспитательном процессе используются следующие педагогические 

средства: 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

- традиционные КТД (Туристический слет, Посвящение в первоклассники, Посвящение в 

пятиклассники, творческие отчеты, месячник гражданско-патриотического воспитания, День 

самоуправления, научно-практическая конференция «За страницами твоего учебника», конкурс 

чтецов «Живое слово», военно-спортивная игра «Зарница») 

 
Направления Содержание  работы Виды деятельности Формы  занятий 

Формирование 
мотивов и 

ценностей 

обучающегося  в 

сфере 

отношений к 

России как 

Отечеству 

приобщение обучающихся 
к  культурным  ценностям 
своего народа, своей 
этнической или 

социокультурной  группы, 
базовым национальным 
ценностям  российского 

общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования у них 

российской гражданской 
идентичности 

 Урок,   общешкольные 
и классные мероприя-

тия, военно- 

спортивные 

соревнования, 

конкурсные 

программы, 

посещения библиотек, 

конкурсы чтецов, 

рисунков, сочинений, 

стенгазет, оформление 

стендов, классные 

часы, конкурс 

социальных проектов, 

организация 

праздников народного  

календаря; научно-

практические 

конференции,  

межпредметные 

образовательные 

модули.     модули. 
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Формирование 
мотивационно- 

ценностных 

отношений 

обучающегося  в 

сфере 

социального 

взаимодействия 

Приобретение начального 
опыта общественно 
значимой деятельности, 
конструктивного 
социального  поведения, 
социальная 
самоидентификация 
обучающихся   посредством 
личностно     значимой     и 
общественно приемлемой 

деятельности; 

приобретение знаний о 

нормах и правилах 

поведения в обществе, 

социальных   ролях 

человека; формирование у 

обучающихся личностных 

качеств, необходимых для 

конструктивного, 

успешного и ответственного 

поведения в обществе  с 

учетом правовых норм, 

установленных  российским 

законодательством; 

приобщение  обучающихся 

к общественной 

деятельности  и  школьным 

традициям, участие  в 

детско-юношеских 

организациях и движениях, 

школьных  и  внешкольных 

организациях,  в 

ученическом 

самоуправлении; участие 

обучающихся  в 

деятельности 

производственных, 

творческих  объединений, 

благотворительных 

организаций;    в 

экологическом 

просвещении сверстников, 

родителей, населения; в 

благоустройстве школы, 

класса, села. 

Действенными 
программами и проектами 
в  развитии данного 
направления 
воспитательной 
деятельности могут быть 
программы  и проекты, 
направленные на 
обеспечение 
диалога между 

поколениями, на 

развитие социального 

партнерства,  на 

предупреждение 

социальной   агрессии   и 

противоправной 

деятельности при 

использовании 

Интернета,  деятельность 

органов ученического 

самоуправления.  

Учебные        занятия, 
конкурсы, ролевые 
игры, деловые игры, 
социальные проекты, 
круглые столы,  
заседания Совета 
обучающихся, акции, 
межпредметные 
образовательные 

модули. 
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Формирование 
мотивов и 

ценностей 

обучающегося  в 

сфере 

отношений с 

другими 

людьми 

Усвоение     обучающимися 
нравственных ценностей, 

формирование способности 

противостоять негативным 

воздействиям социальной 

среды, факторам 

микросоциальной среды; 

развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных  представителей) 

в целях содействия 

социализации 

обучающихся в семье; учет 
индивидуальных                 и 
возрастных     особенностей 
обучающихся,   культурных 

и социальных потребностей 

их семей 

Общественную, 
учебную, трудовую, 

которые осуществляются 

через ряд мероприятий 

школы и класса, а также 

через уроки и занятия 

дополнительного 

образования.  

 

Урок, внеклассные 
занятия, внеурочная 
деятельность, 
направление 
художественно- 
эстетического 
развития, посещение  
сельских культурных 
учреждений, 
библиотек, 
родительские 
собрания,  «День 
открытых дверей», 
программа «День 
матери», «День 

семьи», 

благоустройство 

классных кабинетов и 

территории школы, 

межпредметные 

образовательные 

модули. 

Формирование 
мотивов и 
ценностей 
обучающегося  в 
сфере  трудовых 
отношений и 
выбора будущей 
профессии 

Развитие собственных 
представлений  о 

перспективах своего 

профессионального 

образования и будущей 

профессиональной 

деятельности; 

приобретение 

практического опыта, 
соответствующего 
интересам  и  способностям 
обучающихся; 
формирование  у 
обучающихся  мотивации  к 
труду, потребности  к 
приобретению профессии; 
овладение способами и 
приемами  поиска 
информации, связанной  с 
профессиональным 
образованием и 
профессиональной 
деятельностью,  поиском 
вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости 
населения; создание 
условий  для 
профессиональной 
ориентации   обучающихся 
через систему работы 
педагогов,  психолога, 
социального    педагога;  

Общественную, 
учебную, трудовую, 
которые осуществляются 
через ряд мероприятий 
школы и класса, а также 
через уроки и занятия 
дополнительного 
образования. Большие 
возможности воспитания  
заложены  в содержании 
программ внеурочной 
деятельности: «Пресс-
центр», «Мастерица» 
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 учреждениями 
профессионального 
образования, центрами 
профориентационной 
работы;   совместную 
деятельность  обучающихся 
с   родителями   (законными 
представителями); 
информирование 
обучающихся об 
особенностях   различных 

сфер профессиональной 

деятельности,    социальных 

и финансовых 

составляющих  различных 

профессий,  особенностях 

местного,  регионального, 

российского       и 

международного  спроса  на 

различные  виды  трудовой 

деятельности; 

использование  средств 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и 

развитие консультационной 

помощи в их 

профессиональной 

ориентации,   включающей 

диагностику 

профессиональных 

склонностей  и 

профессионального 

потенциала   обучающихся, 

их способностей  и 

компетенций, необходимых 

для  продолжения 

образования и  выбора 

профессии (в том числе 

компьютерного 

профессионального 

тестирования  и  тренинга в 

специализированных 

центрах. 

 Уроки, внеурочные 
занятия, 

факультативные  

курсы,     тренинги, 

встреча   с 

представителями 

вузов, тестирование, 

диагностики, 

межпредметные 

образовательные 

модули. 
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Формирование 
мотивационно- 

ценностных 

отношений 

обучающегося  в 

сфере 

самопознания, 

самоопределени 

я, 

самореализации, 

самосовершенст 

вования 

развитие мотивации и 
способности к   духовно- 

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование  позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных  способов 

самореализации 

В рамках этого 
направления 

разрабатываются   и 

реализуются  программы 

и проекты, 

направленные  на 

повышение 

познавательной 

активности 

обучающихся, на 

формирование 

ценностных  установок в 

отношении 

интеллектуального 

труда. 

Большие возможности 
интеллектуального 
воспитания  заложены  в 
содержании программ 
внеурочной 

деятельности: 

«Основы проектной 

деятельности», 

«Избранные вопросы 

математики», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии».. 

Интеллектуальный 

марафон,    клуб 

интеллектуальных 

игр, фестиваль 

«Радуга творчества», 

олимпиады, конкурсы  

различного уровня, 

межпредметные 

образовательные 

модули. 
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Формирование 
мотивационно- 
ценностных 
отношений 
обучающегося  в 
сфере здорового 
образа жизни 

Осознание обучающимися 
ценности  целесообразного, 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

формирование установки на 

систематические занятия 

физической   культурой  и 

спортом, готовности  к 

выбору индивидуальных 

режимов двигательной 

активности на   основе 

осознания 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; профилактики 

употребления наркотиков и 

других психоактивных 

веществ,    профилактики 

инфекционных 

заболеваний; убежденности 
в выборе здорового образа 
жизни  и  вреде 
употребления алкоголя и 
табакокурения.  

В  школе  проводятся 
мероприятия по  
формированию здорового 
образа жизни, 
включающие основные 
направления: организация 
механизма 
взаимодействия со 
спортивными  школами; 
организация 
взаимодействия с семьей; 
организация деятельности 
с учащимися. 
Программа призвана 

решать проблемы 

сохранения здоровья 

ученика,      формировать 

у обучающихся 

социально ответственное 
отношение к своему 
здоровью  как  одной  из 
самых значимых 
жизненных ценностей. 
Этому способствуют 
дополнительные 
общеразвивающая 
программа  «Волейбол», 

Урок, спортивные 
мероприятия, походы, 

прогулки   на   свежем 

воздухе, Дни 

Здоровья, 

динамические  паузы, 

физминутки, 

классные  часы, 

беседы, встречи с 

медицинскими 

работниками, 

познавательные игры, 

конкурсы  рисунков, 

плакатов,  сочинений, 

подвижные  игры, 

посещения 

библиотек, беседы с 

учащимися, классные 

часы, тренинги, 

лекции, 

общешкольные и 

классные 

мероприятия, 

посещения   на   дому, 

беседы с родителями, 

наблюдение КДН, 

встречи  с 

работниками 

инспекции  по  делам 

несовершеннолетних, 

ОВД, межпредметные 

образовательные 

модули. 
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Формирование 
мотивов и 

ценностей 

обучающегося  в 

сфере 

отношений к 

природе 

Формирование готовности 
обучающихся к 
социальному 
взаимодействию по 
вопросам улучшения 
экологического   
качества окружающей 
среды, устойчивого  
развития территории, 
экологического 
здоровьесберегающего 
просвещения       населения, 
осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей его 

среды, роли экологической 

культуры в обеспечении 

личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

необходимости следования 

принципу 

предосторожности при 

выборе варианта поведения 

Решение этих задач 
достигается путем 

включения   учащихся   в 

экологически 

целесообразные  виды 

деятельности, 

направленных  на 

формирование 

готовности  занять 
активную экологически 
позицию в конкретной 
ситуации. В  

в рамках воспитательной 

работы - направление 

«Экология» 

Урок,   общешкольные 
и классные 

мероприятия, 

конкурсные 

программы, 

посещения  библиотек, 
акции, оформление 
стендов, классные 
часы, экскурсии в 
природу, 
научно-практические 

конференции, 

межпредметные 

образовательные 

модули. 
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Формирование 
мотивационно- 

ценностных 

отношений 

обучающегося  в 

сфере искусства 

формирование основ 
художественной   культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной  культуры, 

как особого     способа 

познания жизни и средства 

организации    общения; 

развитие  эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения   окружающего 

мира; развитие способности 

к  эмоционально- 

ценностному   освоению 

мира,  самовыражению и 

ориентации     в 

художественном  и 

нравственном пространстве 

культуры;   воспитание 

уважения   к     истории 

культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в 

понимании      красоты 

человека;    развитие 

потребности  в  общении  с 

художественными 

произведениями, 

формирование    активного 

отношения  к   традициям 

художественной   культуры 

как   смысловой, 

эстетической  и  личностно- 

значимой ценности 

Внеурочная 
деятельность развивает 

творческие способности, 

эстетические взгляды и 

потребности. 

Учебный процесс 

закладывает основы 

понимания красоты 

действительности и 

искусства, 

формирования 

эстетического 

отношения   к   жизни. 

Творческая деятельность 

учащихся    получает 

дальнейшее   развитие   в 

процессе  внеклассной  и 

внешкольной работы. Во 

внеурочное время,  на 

основе добровольного 

выбора  занятий по 

интересам, продолжается 

углубленное 

формирование  у   детей 

эстетического 

отношения к искусству и 

действительности; 

духовное обогащение их 

личности; организация 

свободного   времени; 

регулирование 

восприятия   влияние 

средств  массовой 

информации. 
Особую роль в 
воспитании личности и 
эстетическом     развитии 
играет художественная 
самодеятельность. Она 

является  для  детей 

одним из деятельностных 

способов отражения и 

познания   мира, 

предоставляет условия 

для самовыражения и 

самоутверждения 

личности. Для более 

полного удовлетворения 

своих индивидуальных 

интересов  и 

потребностей, 

расширения и 

 

Урок, конкурсы 
рисунков, поделок, 

выставки  работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

фестиваль  детского 

творчества, 

экскурсии в  

сельскую 

библиотеку, 

литературно- 

музыкальные 

гостиные, концерты, 

межпредметные 

образовательные 

модули. 
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  углубления 

художественного 

образования 

используются 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы «Утро 

художника», 

«Мастерица». 

 

 

 

Особенностью школьного уклада является совместная    коллективно творческая деятельность 

учителей и обучающихся. Различные образовательные и социально ориентированные объединения 

обеспечивают обучающимся многообразие видов и форм внеурочной деятельности, 

соответствующей заказу родителей (законных представителей), способностям и интересам детей, 

позволяют интегрировать  различные источники  образования,  объединить  усилия  педагогов  по 

реализации приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся. В основе 

деятельности–интеграция основного и дополнительного образования, соуправление, 

взаимодействие с социумом. 

Направление интеллектуального развития  

Цель – создание оптимальных условий для удовлетворения личных образовательных 
потребностей каждого ребенка, рационального использования обучающимися своего свободного 

времени, качественного обновления и обогащения образовательной деятельности. 

Направления деятельности: научно-исследовательское, проектное, познавательное. 

Формы работы: 

 предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции 

«За страницами твоего учебника!», конкурс чтецов «Живое слово»; 

 турниры, конкурсы; 

 презентации, защита и реализация проектов. 

Направление «Здоровье» 

Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического, психологического, 

социального здоровья участников образовательного процесса. 

Педагоги в урочное и внеурочное время ведут со школьниками систематическую массовую работу по 

оздоровлению средствами физической культуры. 

Формы работы: 

 дни здоровья; 

 туристический слет; 

 семейные старты; 

 спортивно-развлекательные игры;  

 конкурс «Вперед, мальчишки», «Вперѐд, девчонки»; 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 флэшмоб -  общая динамическая пауза. 

Органы  ученического самоуправления  

Цель:  воспитание  активной,  социально  адаптированной  личности  посредством  включения  в 
конкретную социально-значимую и коллективно творческую деятельность. 

Формы работы: 

 министерства «Учеба», «Культура», «Дисциплина и порядок»,  «Спорт и здоровье»; 

 классное самоуправление; 

 проведение акций, мероприятий; 

 реализация проектной деятельности. 

Направление художественно-этетического воспитания  

Цель:       воспитание  потребности  в  высоких  культурных     и  духовных  ценностях,  развитие 
творческих способностей обучающихся. Формы работы: 
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 тематические, академические, праздничные концерты; 

 творческие презентации; 

 литературно-музыкальные гостиные; 

 художественные выставки; 

  коллективные просмотры кинофильмов, концертные программы учреждений культуры, 

гастролирующих коллективов; 

 художественные выставки. 

Роль системообразующего фактора построения воспитательного процесса на ступени основного 

общего образования обучения   выполняет   коллективно-творческая   деятельность   в   рамках   пяти   

воспитательных модулей: «Осенний калейдоскоп», «Виват, наука!», «Зимняя сказка», «Весенняя 

капель», «Здравствуй, лето!». Они составляют годовой круг традиций и праздников и определяются 

приоритетными направлениями    воспитательного процесса. Эти традиции рождаются, 

закрепляются, развиваются. «Ничто так не скрепляет коллектив как традиция. Воспитать  традиции,  

сохранить  их  –  чрезвычайно  важная  задача  воспитательной  работы»  - отмечал А.С. Макаренко. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся является организация эффективного взаимодействия семьи и школы в 

следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся путем 

проведения Дней открытых дверей, родительских собраний, публичные доклады директора школы 

по итогам работы. 

- расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путѐм привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизация деятельности родительских комитетов классных 

коллективов, проведение совместных праздников в селе. 

- совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и их родителей через 

организацию совместных мероприятий, праздников, акций в рамках пяти обозначенных выше 

модулей. 

Школа на системной основе сотрудничает    с  МОУ ДОД «РЦДОД», ДЮСШ, сельской 

библиотекой, КДЦ. 

2.3.4. Формы  индивидуальной и групповой  организации профессиональной 

ориентации  обучающихся по  каждому  из  направлений  («ярмарки 

профессий»,  дни  открытых дверей,  экскурсии, предметные недели, 

конкурсы) 
«Ярмарки  профессий»   как  форма  организации  профессиональной  ориентации  учащихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у них представления о профессиях в игровой 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. Организация «Ярмарки 

профессий» осуществляется муниципалитетом каждую осень. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся 

наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе 

такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этой образовательной организации. 

Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные   виды профессиональной деятельности.  
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков  по  

предмету/предметам,  встреч  с  интересными  людьми,  избравшими  профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады и конкурсы по предметам  (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады и конкурсы по предметам стимулируют 

познавательный интерес. 

2.3.5.  Этапы   организации  работы   в  системе  социального воспитания в 

рамках  образовательной организации, совместной  деятельности 

образовательной  организации  с  предприятиями,  общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования  

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Это 

обстоятельство учитывается при организации целенаправленной социальной деятельности 

обучающихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни.  Уклад школьной жизни является базовым для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности подростка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, скреплѐнного базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность 

детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребѐнка из  младшего школьного возраста в средний, а из него в старший школьный возраст. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 
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• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования  

- дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.6.  Основные  формы   организации  педагогической  поддержки 

социализации обучающихся по каждому  из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также  формы  участия  специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
Психолого-педагогическое  консультирование   –   идентификация  проблемной   ситуации 

ребенка, а также определение, какие ресурсы и каким способом может задействовать ребенок для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у ребенка 
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представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 

В процессе консультирования решаются три группы задач: 

1.  Эмоционально-волевой  поддержки   обучающегося  (повышение  уверенности  обучающегося  в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности). 

2. Информационной поддержки  обучающегося (обеспечение обучающегося сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации). 

3.  Интеллектуальной  поддержки   социализации  (осознание  обчающимся  собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Метод   организации   развивающих   ситуаций   предполагает,   что   педагог   осуществляет 

поддержку в решении ребенком 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, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. 

При организации развивающих ситуаций педагог использует и комбинирует самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекает воспитанника в разнообразные виды 

деятельности. 

Основными формами  педагогической поддержки  обучающихся являются ситуационно- 

ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления 

как средство развития способов мысленного решения ребенком задач своей жизнедеятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 

игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 

иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем 

или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений  Педагогического Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Основные направления деятельности ученического самоуправления: 

учебно-познавательное; 

культура и досуг; 

спорт и здоровье; 

экологическое; 

гражданско-патриотическое; 

сознательная дисциплина. 

Функции органов школьного самоуправления: 

планирование работы; 

контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельных обучающихся; 

организаторская (проведение КТД, шефская работа в младших классах и т.д); 

диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление результатов); 

коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других школ, организаций, 

сотрудничества с учреждениями социума). 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
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деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.7. Модели организации работы  по формированию экологически 

целесообразного,  здорового и безопасного образа жизни, включающие в том 

числе рациональную организацию учебной деятельности и образовательной 

среды,    физкультурно-спортивной   и   оздоровительной   работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ  обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

просветительской и методической работы  с участниками образовательных 

отношений 
В  МКОУ  «Ершовская СОШ»  реализуется  модель   обеспечения   рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, которая 

предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной 

организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 

Цель модели: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности обучающегося посредством формирования условий для 

здорового и безопасного образа жизни, саморазвития и самовыражения ребенка, использования 

интерактивных методов обучения здоровью. 

Модель  обеспечивает решение следующих задач основного общего образования: 

- сформировать представление у обучающихся о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

-  сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,  структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

- формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с  миром 

через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую 

работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях 

в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

- разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-эмоционального и 

операционно-деятельностного компонентов экологической культуры подростков, на примере 

объектов, существующих в естественных условиях; 

- разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития экологической 

культуры подростков посредством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую 

деятельность. 
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Модель сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся среднего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребенком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

Модель реализуется через работу: 

- Направление «Здоровье» 

Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического, социального здоровья участников образовательного процесса. 

Педагоги в урочное и внеурочное время ведут с обучающимися систематическую массовую 

физкультурно-спортивную и оздоровительную работу. 

Формы работы: дни здоровья, туристический слет, семейные старты, спортивно- 

развлекательные игры, общая динамическая пауза, беседы о здоровом питании, режиме дня и т.д. 

Профилактикой употребления психоактивных веществ  обучающимися занимается 

общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни пост 

«Здоровье +». Формы работы: профилактические недели, мониторинг ситуации, выявление 

«группы риска», работа с родителями (законными представителями). 

Профилактикой  детского   дорожно-транспортного травматизма  занимаются  классные 

руководители, учитель ОБЖ,  организовано постоянное сотрудничество с ГИБДД. 

Экологически целесообразное, здоровое и безопасное поведение обучающихся формируется на 

уроках химии, биологии, ОБЖ, через курсы внеурочной деятельности, а также  через  участие в  

различных  конкурсах, играх, викторинах по данному направлению. 

Просветительская и методическая работа осуществляется с педагогами (через систему мастер-

классов, совещаний, семинаров), обучающимися (через просветительские мероприятия, беседы,  

конкурсы,  игры),  родителями  (через  систему  родительских  собраний,  бесед, мероприятий). 

Особую роль играет проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся по 

данным направлениям. 

2.3.8.  Описание   деятельности  образовательной  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  в  области  непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Целостность   системы   экологического   здоровьесберегающего   образования   обучающихся 

включает: 

- системную деятельность по вопросам здоровьесбережения, в том числе экологического; 

- взаимодействие школы с органами исполнительной власти, правоохранительными органами, 

учреждениями  дополнительного  образования  детей,  культуры,  физической  культуры  и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 
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здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

-    преемственность    и непрерывность    обучения    здоровому    и безопасному,    экологически 

целесообразному образу жизни на различных уровнях образования; 

-  комплексный  подход  в оказании  психолого-педагогической,  медико-социальной  поддержки 

различных групп обучающихся; 

-   непрерывность   отслеживания   сформированности   экологически   целесообразного,   здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Здоровьесберегающая и экологически целесообразная инфраструктура школы включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие оснащенных помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков, 

обедов; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещения для медицинского работника; 

- наличие необходимого    и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную  работу  с  обучающимися  (учителя  физической  культуры,  психолог, 

медицинский работник). 

Рациональная организация образовательного процесса содержит: 
- реализацию образовательных программ, ориентированных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, экологически целесообразного поведения обучающихся, которые могут 

быть     реализованы     как в урочной     (аудиторной),     так и во внеурочной     (внеаудиторной) 

деятельности; 

- наличие и реализация проектов   здоровьесберегающей  и экологической направленности; 

- соблюдение   норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательного процесса (объем 

нагрузки    по реализации    основных    и дополнительных    образовательных    программ,    время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности), в том числе при ведении внеурочной деятельности; 

- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, адекватных 

возрастным           возможностям           и особенностям           обучающихся,           воспитанников; 

-    использование  в образовательном  процессе  здоровьесберегающих  приемов,  методов,  форм, 

технологий; 

-   соблюдение   норм   двигательной   активности   при организации   образовательного   процесса в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

-      соблюдение      здоровьесберегающего      режима      обучения      и воспитания,      в том числе 

при использовании     технических     средств     обучения,     информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся  при организации образовательного 

процесса; 

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демократичность и 

оптимальная     интенсивность     образовательной     среды,     благоприятный     эмоционально- 

психологический  климат,  содействие  формированию  у обучающихся  адекватной  самооценки, 

познавательной мотивации). 

Организация здоровьесберегающей работы  в  школе включает: 

-  организацию  здоровьесберегающей  работы  с обучающимися,  воспитанниками  всех  групп 

здоровья; 

-   организацию   занятий   по   физкультуре   для обучающихся   в соответствии   с медицинскими 

показаниями по результатам медицинского профилактического осмотра; 

-  выполнение  комплекса  упражнений  во время  регламентированных  перерывов  для снижения 

нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния 
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гиподинамии, гипокинезии, а также предотвращения развития   утомления у обучающихся; 

-  организацию  динамических  пауз,  физкультминуток  на уроках,  занятиях,  способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности обучающихся; 

- организацию работы спортивных секций, экологических кружков, клубов и создание условий, 

соблюдение режима их  работы в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- организацию воспитательной, внеурочной     деятельности физкультурно-оздоровительной и 

экологической направленностей при получении обучающимися основного общего образования; 

- организацию экологических, физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися, 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения  функционального 

напряжения   и   утомления   детей,   создания   условий   для   снятия   перегрузки,   нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация   образовательного   процесса   строится   с   учетом   гигиенических   норм   и 

требований к организации и объѐму урочной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе учебного плана, утвержденного директором школы, 

требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. Расписание уроков в школе 

преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий для всех 

участников образовательного процесса. 

Основная школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Максимальное количество 

часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, вторник и четверг - самые 

работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует  формированию  рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов действий.             

Содержание    тем    имеет    культурологический,    этический     и     личностно- 

ориентированный  характер   и   обеспечивает  возможность  понимания  школьниками  основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов  и  нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с  

повседневной   жизнью   ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающего  мира,  материал  о 

правах ребенка, о государственных  и  семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   безопасного  поведения ребенка в 

природном и  социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс, 

оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы использования 

компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 20 минут. 

Основные результаты реализации  программы  формирования   культуры   здорового   и 

безопасного    образа    жизни   учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур, 

которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление динамики сезонных 

заболеваний, динамики школьного травматизма,  утомляемости учащихся. 

Применяются различные технологии  воспитания экологической культуры: 

- Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование 

метода проектов); 

- Конкурсные (выставки плакатов, рисунков и др.); 

- Игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 

- Познавательные (лекции, семинары,  анализ научной литературы, экскурсии, походы и др.); 

- Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.). 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  обучающихся, в 
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настоящее время  используются  такие инновационные формы, как природоохранительные акции и 

экологические проекты. Проводятся экскурсии  в разные времена года с целью наблюдений за 

изменениями в природе. 

Ограничения при диагностике результатов воспитания: при определении результатов воспитания 

необходимо учитывать, что в основной школе в значительно большей степени, чем в школе 

начальной, велика опасность провоцирования лицемерия школьников. Воспитательный результат – 

принятие (или отторжение) той или иной нравственной ценности – может быть проявлен 

школьником двумя вариантами: «на словах» и «на деле». Лишь оба варианта вместе 

свидетельствуют о том, что воспитательная задача решена. Из этого очевидного обстоятельства 

следует несколько очень важных выводов, относящихся к диагностике результатов воспитания и 

социализации: 

1) Диагностика, нацеленная на выявление реальных результатов, может быть только комплексной 

– сочетающей как тестовые формы (принятие ценностей «на словах»), так и результаты наблюдения 

поведения обучающихся в реальной жизни (принятие ценностей «на деле»). 

2) Необходим комплекс мер для предотвращения развития лицемерия подростков в результате 

воспитательной работы с ними. Например, не подписывать тесты, в которых они «на словах» 

заявляют свою позицию; не карать за «неправильную позицию», но обсуждать еѐ с каждым 

конкретным учеником в комфортной для него обстановке. 

3) Результаты наблюдения – это по большей части субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих обучающихся), которое очень сложно отделить от личного отношения к тому или иному 

ученику. Тем не менее, разными способами к этому надо стремиться. 

4) С интерпретацией данных результатов надо быть предельно осторожными, использовать эти 

данные только для доверительных бесед с конкретным учеником, цель которых – помощь в его 

саморазвитии. 

5) Индикаторами результативности воспитательной работы педагога школе являются средние 

показатели его учеников (данные тестов и наблюдений без указания фамилий), которые должны 

учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце этой работы (через год, два, 

пять), обязательно с учѐтом возрастных изменений подростков, объективно влияющих на их 

характер и поведение, а также то, что педагог и школа – лишь часть той общественной среды, жизнь 

в которой реально определяет результаты воспитания школьников. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации: 

Для  выявления  результатов  воспитания  и  социализации  обучающихся  и  эффективности 
деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития, их воспитания   

и   социализации,   формирования   здорового   и   безопасного   образа   жизни   и экологической 

культуры учащихся предлагаем следующие критерии оценки уровней их сформированности. 

Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить таким образом: 

 
Понимаю Стремлюсь Делаю 

 
Первый уровень (Понимаю) сводится к тому, что у школьника имеются: 

• понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в программе; 

• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с 

окружающими людьми; 

•  понимание  собственной  причастности  к  культуре  своего  народа,  ответственности  за  судьбу 

Отечества; 

• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей 

и будущей общественной деятельности; 

• понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий 

мир. 

Второй уровень (Стремлюсь) предполагает, что обучающийся стремится: 

• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в программе, и 

развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; 

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; 
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• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, 

страны; 

• освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные 

ценности своего народа; 

• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать вредных 

привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды. 

Третий уровень   (Делаю),   самый   высокий,   свидетельствует   о   том,   что   у   подростка 

наблюдаются: 

• действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные 

особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и совершенствованию; 

•   конкретные   поступки,   предполагающие   нравственный   выбор   согласно   голосу   совести, 

моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных  поступков и 

действий (в том 

числе речевых); 

• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, 

оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности; 

Обобщенный результат – «идеальный портрет» 

Таким образом, взяв за основу содержание трѐх уровней развития учащегося, направленных на  

воспитание  и  социальную  самоидентификацию  личности,  мы  можем  представить  некий 

идеальный  портрет  выпускника  основной  школы,  который  включает  в  себя  такие  основные 

личностные характеристики: 

 самостоятельность и уверенность; 

 мотивация «на удачу» и оптимизм; 

 вежливость и отзывчивость; 

 любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

 признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 

 готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия 

своего поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной); 

 активность и скромность; 

 самопознание и самоконтроль; 

 настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов; 

 самосовершенствование. 

 
Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным базовым ценностям 

(личностные результаты) 

1. Я – гражданин 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России (ее 

многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей 

малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и 

бедах; 

– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; 

–  осуществлять  добрые дела,  полезные другим людям, своей  стране, в  том  числе ради  этого 

добровольно ограничивать часть своих интересов; 

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами своей 

страны; 

–  учиться  отвечать  за свои  гражданские поступки  перед  своей  совестью  и  гражданами своей 

страны; 

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и 
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препятствовать их нарушению. 

2. Нравственность 

Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведение в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

–  по  мере  взросления  включаться  в  различные  стороны  общественной  жизни  своего  региона 

(экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном 

выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права. 

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость 

и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле 

группы, подавляющей личность. Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож на тебя: 

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, 

ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

3. Интеллект 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

-   использовать свои   интересы   для   выбора   индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

4. Здоровье 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих их людей; 

- представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально- 

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования и 

творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидение, рекламы на здоровье 

человека. 

5. Экогармония 

Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 
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их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного опыта; 

- ценностное отношение к природе. 

Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его  познаваемости  и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Учиться  использовать  свои  взгляды  на  мир  для  объяснения  различных  ситуаций,  решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

6. Творчество 

- умение видеть красоту в окружающем мире; 

- умение видеть красоту в поведении и поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной и международной 

культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

-  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе,  социуме, 

эстетического отношения к окружающему мира и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школе и семьи. 

7. Семья 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные конфликты; 

– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

2.3.9. Система  поощрения социальной успешности  и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствие процедур награждения укладу жизни школе; 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать  межличностные  противоречия  между обучающимися,  получившими  награду  и  

не получившими ее). 

Поощрения в школе осуществляются после проведения спортивных состязаний (дипломы, 

грамоты), на общешкольных линейках (конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции) 

и чествование отличников в конце учебного года на заключительной общешкольной линейке. 

Формирование   портфолио   в   качестве   способа   организации   поощрения   социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся.   Портфолио имеет 

смешанный характер: включает и артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.) и  артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д.). 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологичсекой 
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культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 
 

Критерии Показатели эффективности 

Степень    обеспечения    в 
школе жизни и здоровья 

учащихся, формирования   

здорового и безопасного 

образа жизни (поведение 

на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

Уровень    информированности    педагогов    о    состоянии    здоровья 
учащихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 
фиксация динамики здоровья учащихся, уровень информированности 
о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;  степень  конкретности  и  измеримости  задач  по 
обеспечению жизни и здоровья учащихся, уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в школе в целом, в каждом классе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорий учащихся; реалистичность количества и достаточность 
мероприятий по обеспечению рациональной организации 
образовательного процесса и образовательной среды, организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,   
профилактической   работы,   формированию   осознанного 
отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у учащихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, 

здорового и безопасного образа жизни); уровень безопасности среды 

школы  для  учащихся, реалистичность  количества  и достаточность 

мероприятий; согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь 

и здоровье учащихся, формирование здорового и безопасного образа 

жизни, с медиками и родителями учащихся, привлечение к 

организации мероприятий родителей, общественности. 
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Степень обеспечения в 
школе позитивных 

межличностных 

отношений учащихся 

Уровень   информированности   педагогов   (прежде   всего   классных 
руководителей)  о  состоянии  межличностных  отношений  в 

сообществах учащихся (специфические проблемы межличностных 

отношений учащихся, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом учащихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических 

классах; степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

школе позитивных межличностных отношений учащихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий учащихся; состояние межличностных 

отношений учащихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); реалистичность количества и 

достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, 

между учащимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений учащихся); согласованность 

с психологической службой школы мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения учащихся. 

Степень содействия 
учащимся в освоении 

программ  общего и 

дополнительного 

образования 

Уровень информированности педагогов об особенностях содержания 
образования в реализуемой образовательной программе, степень 
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
учащимися данного содержания образования, уровень 
информированности  о  динамике  академических  достижений 
учащихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 
образовательной программы; степень конкретности и измеримости 
задач содействия учащимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 
отдельных категорий учащихся; реалистичность количества и 
достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации 
учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных     учащихся,     преодолении     трудностей     в     освоении 
содержания    образования,    обеспечение    образовательной    среды 
(тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам 

содействия   учащимся  в  освоении  программ  общего  и 

дополнительного образования); согласованность мероприятий 

содействия   учащимся  в  освоении  программ  общего  и 

дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями учащихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению  успеха  учащихся  в  освоении  образовательной 

программы основного общего образования. 
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Степень реализации задач 
воспитания 

компетентного 

гражданина   России, 

принимающего   судьбу 

Отечества  как   свою 

личную, осознающего 

ответственность    за 

настоящее  и будущее 

своей   страны, 

укорененного в духовных 

и  культурных  традициях 

многонационального 

народа России 

Уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
воспитания у учащихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности 

об  общественной  самоорганизации  класса;  степень  конкретности и 

измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса; степень корректности и конкретности принципов и 

методических правил по реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания учащихся; реалистичность 

количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания учащихся); 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями учащихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности. 

 

2.3.11.  Методика   и  инструментарий  мониторинга  духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Методика    мониторинга  духовно-нравственного   развития,   воспитания   и   социализации 

обучающихся представляет собой совокупность следующих методических 

правил: 

– мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение); 

– при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, 

и специфические, определяемые социальным окружением школе, традициями, укладом школы и 

другими обстоятельствами; 

–   комплекс   мер   по   мониторингу   ориентирован,   в   первую   очередь,   не   на   контроль   

за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

– мониторинг предлагает чрезвычайно простые, формализованные процедуры 

диагностики. 

Инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 

социализации обучающихся состоит в отслеживании индивидуального и коллективного 

прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше, которыми 

гимназия руководствуется при разработке образовательной программы. 

Для определения степени эффективности функционирования системы социализации в школе 

целесообразно использовать рейтинговую систему оценок, поскольку различные виды 

деятельности последовательно включаются в воспитательный процесс, система 

социализирующих знаний   формируется   у   учащихся   при   изучении   различных   

дисциплин   в   течение   всего периода обучения,   а   интериоризация   тех   или   иных   

гражданских   ценностей   определяется характером и содержанием учебной и внеучебной 

деятельности. 

Освоение форм общественно-полезной деятельности возможно только в процессе реального 

социально  значимого  труда,  подготовку  к  которому  следует  осуществлять  на  практических 

занятиях   в   форме игрового   проектирования   с  защитой   проектов.   Конечным   продуктом 

социально-педагогической деятельности по социализации ребенка становится уровень овладения 

им минимумом специальных ролей, необходимых для нормальной жизнедеятельности каждого 
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человека, оканчивающего образовательное учреждение. Важнейшими диагностическими 

признаками состояния социализации личности обучающегося выступают: 

- полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость потребности в их 

расширении; 

- уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности (учебная работа, труд, 

проведение свободного времени и досуга, выбор жизненного и профессионального пути, друзей, 

спутника жизни, социального положения, местожительства; социально-бытовая деятельность); 

- глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни; степень осознания социальной 

ценности образования для жизнедеятельности; сформированность социальных потребностей, 

интересов и запросов, а также жизненных и профессиональных планов; 

- определенность и устойчивость нравственной позиции; зрелость и сформированность 

гражданской позиции; 

- приоритетность видов и форм жизнедеятельности; широта и глубина социальных интересов; 

уровень  социальной  активности;  развитость  установки  на  социальное  творчество,  социально- 

преобразующие виды деятельности; 

- уровень социальной коммуникабельности; сформированность эстетического отношения к жизни. 
 
 

Формы диагностики успешности 

 

Соревнование 

Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с целью выявления наиболее 

способных и подготовленных детей. Это своеобразный смотр знаний, умений и навыков, уровня 

воспитанности и социальной адаптации воспитанника в коллективе. Формируются определенные 

качества личности: самостоятельность, ответственность, коммуникативность. Существенной 

особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и сотрудничества. 

Результаты  участия  в  соревнованиях  разного  уровня  заносятся в  портфолио  ученика.  Именно 

соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, проявить самые разные 

личностные качества. 

Конкурс 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

обучающихся способствует развитию познавательной активности, выработке у обучающихся 

интереса к технике, позволяет выявить   кругозор. Формируются определенные качества личности: 

внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие склонности 

обучающегося, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, 

конкурс способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 

досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – 

мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 

Выставка 

Участие в выставке является результатом успешной работы над моделью, изделием. Выставка 

организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности ребенка, 

активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы образовательного 

объединения и самого обучающегося. Оценивается творческая фантазия авторов, сложность, 

оригинальность,   аккуратность   работ.   Результаты   участия   помогают   определить   динамику 

развития ребенка. 

Анкетирование 

Анкетирование – метод получения информации, касающийся объективных фактов, знаний, 

мнений, оценок, поведения с помощью составленных в соответствии с определенными правилами 

вопросов, каждый из которых логически связан с целью исследования. Правила составления 

анкеты: 

‒ Анкета должна иметь обращение к адресату, объяснение целей и задач исследования, 

техники работы с анкетой; 

‒ В начале даются вступительные (легкие) вопросы, касающиеся определенных событий, 

закрытые по форме; 
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‒ Далее возможны оценочные вопросы, как правило, открытые по 

форме; 

‒  Анкета заканчивается вопросами малой сложности; 

‒ В конце, если необходимо, пишутся сведения о заполняющем 

анкету; 

‒  Обязательна благодарность за участие в опросе; 

‒ Анкета должна быть небольшая. 

При составлении анкеты необходимо четко формулировать вопросы, учитывать возраст детей, 

заполняющих анкету. 

Этапы: 

1.  Подготовительный  –  определяются  цели  и  задачи,  составляется  опросный  лист,  делаются 

пробные исследования для небольшой группы детей. 

2. Раздача анкет, проведение опроса и сбор анкет. 

3. Анализ и обработка анкетных данных. 

Условия эффективности: 

-умение мотивировать, доказать необходимость анкеты; 

-отсутствие намеков на желаемые ответы; 

-полнота и сбалансированность списка вопросов. 

Устный опрос 

Устный опрос (беседа, интервью) – метод получения информации на основе словесного общения в 

форме свободного диалога на определенную тему. 

Этапы: 

1. Подготовительный – продумать вопросы и метод их фиксации, составить примерный план с 

расчетом времени, договорится о месте и времени беседы. 

2. Проведение опроса: 

‒ Вступление – установление контакта и взаимопонимания;  

‒ Сбор информации; 

‒ Заключение – сделать выводы, определить перспективы. 

‒  Фиксация и обработка результатов. 

Тестирование 

Тестирование – метод диагностики, использующий стандартизированные задания, имеющий 

определенную шкалу значений. 

Шкалирование 

Шкалирование – диагностический метод измерения, с помощью которого реальные качественные 

психические явления получают свое числовое выражение в форме количественных оценок. 

Виды шкал: 

Оценочные (по баллам) – рейтинг; 

Ранжирования – сравнение различных показателей друг с другом; 

Социометрические – изучение межличностных отношений в группах. 

Изучение социализированности личности обучающегося в школе проводится по методике 

М.И. Рожкова, целью которой является   выявление уровня социальной адаптированности, 

активности, автономности и нравственной воспитанности обучающихся. 

Изучение удовлетворенности обучающихся школьной жизни – по методике А.А. Андреева. 

Определение состояния межличностных отношений  - по методике Н.П. Капустина. Диагностика 

личностного роста  проводится по методике П.В.Степанова, Д.В. Григорьева, И.В.Кулешова. 

На основе наблюдений классных руководителей составляется карта определения социальной 

активности обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и  социализации обучающихся,   формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и 
настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
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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 культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения, 

осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к 

нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. 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 

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе  образовательной,  общественно  полезной,   учебно-исследовательской,  творческой  и 

других видов деятельности. 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных, 

этнокультурных,   социальных   и   экономических   особенностей   (формирование   готовности   к 

участию  в  процессе  упорядочения  социальных  связей  и  отношений,  в  которые  включены  и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
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сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9.  Сформированность основ  экологической культуры,  соответствующей  современному  уровню 

экологического   мышления,   наличие   опыта   экологически   ориентированной   рефлексивно- 

оценочной  и практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

2.4. Программа коррекционной работы 
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети,   состояние   здоровья  

которых   препятствует   освоению   образовательных  программ  общего  образования  вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте  

до  18  лет,  не  признанные  в  установленном  порядке  детьми-инвалидами,  но имеющие  

временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени  

выраженности  нарушения  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих  

адаптированной к их  возможностям  индивидуальной  программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Цели программы: 

 оказание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 
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 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально - психолого – педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и/или 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы. Система комплексного психолого-медико-

социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

Диагностичес-

кая работа 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребѐнка  в  

образовательном  учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение  уровня  актуального  и  зоны  

ближайшего  развития  обучающегося  с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение   развития   эмоционально-волевой   сферы   

Психолог, 

социальный 

педагог, педагоги 
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и   личностных   особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение    адаптивных    возможностей    и    

уровня    социализации    ребѐнка    с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный   разносторонний   контроль   

специалистов   за   уровнем   и   динамикой развития 

ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

 

 выбор   оптимальных   для   развития   ребѐнка   

с   ограниченными   возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию    и    проведение    специалистами    

индивидуальных    и    групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную   защиту   ребѐнка   в   случае   

неблагоприятных   условий   жизни   при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Психолог, 

педагоги 

Консультатив-

ная работа 

 выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги 
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возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информацион

но-

просветительск

ая работа 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Зам. директора по 

УВР, психолог, 

социальный 

педагог, педагоги 

 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
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диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

4.  Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

Возможна организация дистанционного обучения на базе МКОУ «Ершовская СОШ» по месту 

жительства обучающегося. Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на 

основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе, по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и/или дистанционной форм обучения. 

Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 



129 

 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные 

рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и/или физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и/или психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении.  

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом реализации программы коррекционной работы должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

  преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования;  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей);  

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

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  – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном  

развитии  (расширение  круга  социальных  контактов,  стремление  к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  включают  в  себя  описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

3. Организационный  раздел  основной  образовательной  программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный  план основного общего образования 
Учебный план основного общего образования МКОУ «Ершовская СОШ» направлен на 

обучение,  воспитание  и  развитие  детей,  способных  к  активному  интеллектуальному  труду,  а 

также на формирование высокообразованной интеллектуальной личности, готовой к творческой 

и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук, способной к 

успешной адаптации в современном обществе. 

Особенностями основного общего образования в школе являются: 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в 5-9 классах; 

Учебный  план  5-9  классов  разработан  на основе 1  варианта  базисного  учебного  плана 

основного общего образования для пятидневной учебной недели. 

Учебный   план   состоит   из   обязательной   части   и   части,   формируемой   участниками 

образовательного   процесса.   Обязательная   часть   учебного   плана   5-9   классов   представлена 

учебными предметами обязательных предметных областей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, формируется ежегодно, исходя из запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» максимальная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе должна составлять не более 29 часов, в 6 классе не 

более 30 часов. Таким образом, на основании запросов родителей (законных представителей) часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, включает по 3 часа недельной нагрузки в 5 и 6 
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классах, а именно: 

Информатика и ИКТ – по 1 часу в 5, 6 классах; 

Физическая культура – по 1 часу в 5-8 классах; 

Обществознание – по 1 часу в 5,6  классах; 

Азбука безопасности – 1час в 5, 6 классе. 

Согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля и проведении 

промежуточной   аттестации   учащихся   МКОУ   «Ершовская СОШ»   промежуточная аттестация 

является обязательной для 5-9 классов. Годовая промежуточная аттестация проводится на  основе  

результатов  четвертных  (полугодовых)  промежуточных  аттестаций,  и  представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(полугодия). 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Всего 

часов в 

неделю 

5 

 кл 

6 

кл 

7  

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

 

Количество обучающихся 7 6 4 3 5 25 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0  

Родная зык 0 0 0 0 0  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика и 

ИКТ 

   1 1 1 3 

Общественно

- научные 

предметы 

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 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

1 1 1 1 0 4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая 

культура и 

основы безо-

пасности 

жиз-

недеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

   0 1 1 2 

Физическая 

культура 

     3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 27 29 30 32 32 143 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

2 1 1  1 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Технология     1  1 

Информатика и ИКТ 1 1    2 

Азбука безопасности 1     1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-дневная 

неделя) 

29 30 31 32 33 148 

ИТОГО суммарное количество 

часов 

29 30 31 32 33 148 
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Учебный план на текущий учебный год размещается на сайте школе в разделе Образование / 

Учебный план / Учебный план основного общего образования. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
Учебный план внеурочной деятельности МКОУ «Ершовская СОШ» направлен на 

достижение личностных и метапредметных результатов обучающихся. Учебный план внеурочной 

деятельности предоставляет выбор широкого спектра занятий,  направленных на развитие детей. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей. 

Внеурочная деятельность отражает содержание образования по направлениям развития 

личности с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная 

деятельность в 5-9 классах предусматривает общекультурное, спортивно- оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, социальное направления. 

Количество часов внеурочной деятельности на каждой параллели   зависит от задач 

реализации основной образовательной программы на каждом этапе, но не более 1750 часов за 

пять лет обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год    основного общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школе. 

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя, реализуются согласно расписанию). 

Системные занятия по программам внеурочной деятельности организуются в группах малой 

наполняемости - не более 12 человек, предусмотрены как одно- так и разновозрастные группы 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, с учетом пожелания родителей и интересов учащихся предлагаются авторские программы, 

реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

 «Волейбол»  3 часа в 5-8 классах – курс направлен на формирование двигательной сферы, 

овладение техникой и  тактикой игры. 

2. Социальное направление 

 «Пресс-центр»   2 часа в 5-8 классах. Целями данного курса являются: знакомство   с 

многообразием журналистских жанров, с основами издательского дела, обучение  основным 

принципам и законам написания и редактирования публицистического, художественного и 

научного текстов,  развитие творческих способностей, формирование умения 

ориентироваться в потоке информации, расширение кругозора детей; воспитание человека, 

гражданина, школьника.  

 «Ботаника на подоконнике» (по 1 часу в 5-8 классах) – курс направлен на  создание условий для 

формирования у обучающихся научного представления о многообразии живых организмов на примере 

комнатных растений, ознакомление учащихся с биологическими особенностями комнатных растений, 

формирование у обучающихся исследовательских навыков. Реализация курса предполагается в рамках 

реализации программы развития агробизнес-образования в Иркутской области; 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

 «Основы проектной  деятельность»  (1 час в неделю  в 5 классе). Цель курса – формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности, координация и поддержка остальных учебных предметов  основной   школы,   а   также   

формирование  представления  об информационной картине мира, общности и закономерностях 
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протекания информационных процессов в системах различной природы. 

 «Избранные вопросы математики»  (по 1 часу в 8 и 9 классах).  Цель курса - развитие интереса к 

математическому творчеству, расширение математического кругозора и эрудиции  обучающихся, 

развития математических способностей обучающихся, расширения знаний по отдельным темам курса 

алгебры и геометрии, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 

 «Информационно-коммуникационные технологии» (1 час в 9 классе). Целью программы является 

формирование у обучающихся целостного представления о глобальном информационном пространстве и 

принципах получения информации, а также создание собственных информационных ресурсов на основе 

изученных приложений пакета MS Officce. 

 «Робототехника» (2 часа с 5-9 классы) Целью программы является создание условий для изучения основ 

алгоритмизации и программирования с использованием робота Lego Mindstorms NXT, развитие научно-

технического и творческого потенциала личности ребенка путем организации его деятельности в процессе 

интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники. 

 «Лаборатория юных исследователей» (1 час в 8 классе) Целью программы является развитие у 

обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и поисково- исследовательских способностей. 

4. Общекультурное направление 

   «Мастерица» предполагает развитие творческих способностей, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора учащихся основной школы (2 часа в неделю в 5-8 

классах) 

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать свой 

выбор. Предлагаются различные технологии и формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, исследования, тренинги. 
 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультативы, 

курсы, кружки 

Объем внеурочной деятельности 

5 кл. 6 кл. 7 кл 8 кл. 9 кл. 

   

Количество обучающихся 7 6 4 3 5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 3 

Общеинтеллек-

туальное 

Основы проектной 

деятельности 

1  

Избранные вопросы 

математики 

  1 1 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 1 

 Лаборатория юного 

исследователя 

 1  

 Робототехника 2 
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Социальное Пресс-центр 2  

Ботаника на 

подоконнике 

1 1 1 1  

Общекультурное Мастерица 2  

ИТОГО 9 8 8 8 5 

Максимально допустимая нагрузка на 

одного обучающегося 

10 10 10 10 10 

 

 

3.3. Календарный учебный график 
 

 

1.   Начало учебного года – 01 сентября, если 1 сентября приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

2.   Окончание учебного года: через 35 недель после начала учебного года, но не позднее 31 

мая. 

3.   Начало учебных занятий с 8.30. 

4.   Продолжительность учебного года: 35 недели   

Продолжительность I четверти – 9 недель 

Продолжительность II четверти –  7 недель  

Продолжительность III четверти – 10 недель  

Продолжительность IV четверти – 9 недель 

5.   Продолжительность каникул: в течение учебного года – 30 календарных дней; летом – не 

менее 13 недель. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы 5.11 – 11.11.2019 (7 дней)  

Зимние каникулы – 30.12.2019 – 12.01.2020 декабря (14 дней) 

Весенние каникулы – 23.03 – 31.03.2020 (9 дней) Летние 

каникулы – 1 июня – 31 августа (13 недель) 

6.   Сроки проведения промежуточных аттестаций – последняя неделя каждой четверти (5-8 

классы), последняя неделя каждого полугодия (9 класс). 

Формы,   периодичность   и   порядок   проведения   промежуточной   аттестации   учащихся 

регламентируются локальным нормативным актом по школе. 

Календарный учебный график на текущий учебный год размещается на сайте школе в разделе 

Образование / Годовой учебный календарный график. 

3.4. Система   условий   реализации  основной   образовательной  программы 

основного общего образования  

Для успешной реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

в МКОУ «Ершовская СОШ» имеются необходимые кадровые, финансовые, материально-технические 

и информационно-методические ресурсы, обеспечивающие достижение планируемых результатов и 

реализации предусмотренных ООП ООО. Учитываются особенности школы, запросы участников 

образовательного процесса, предоставляется возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами.  

 

3.4.1. Описание  кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

В школе в полном объеме выполняются требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, которые включают:  
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 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

 уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения;  

 непрерывность профессионального роста педагогических работников образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу основного общего образования.  

МКОУ «Ершовская СОШ» реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, укомплектована квалифицированными кадрами на 100 %.  

 

Описание уровня квалификации 

Уровень квалификации работников школы, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, для педагогических работников 

– также квалификационной категории.  

Всего педагогических работников (без учета находящихся в декретном отпуске) – 12, с высшим 

образованием – 11 чел. (92%)  

 Школа на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой   для   разработки   должностных   инструкций,   содержащих   конкретный   перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией гимназии. 

Школа является муниципальным учреждением, поэтому    проведение аттестации в отношении 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

50% учителей школы с первой квалификационной категорией. 

Школа      укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Сведения о квалификации 

Имеют высшую квалификационную категорию – 0; первую квалификационную категорию – 6 

(50%).  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. В школе разработаны план-

график   повышения квалификации всех педагогических работников,   график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.  
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Формы  повышения  квалификации:  обучение на курсах  повышения  квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается  использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение   новой   системы   требований   к   структуре   основной   образовательной   программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Сведения о педагогических кадрах размещаются на сайте школы в разделе Руководство. 

Педагогический состав. 

В настоящее время проблема повышения квалификации очень актуальна, поскольку от уровня 

квалификации персонала зависит эффективность деятельности образовательного учреждения. 

Профессиональные навыки персонала становятся важным стратегическим ресурсом, главным 

фактором успеха. Формами профессионального развития являются – планирование и развитие 

деловой карьеры, профессиональное обучение, как непрерывный процесс, обеспечивающий 

подготовку работников совершенно нового качества, способных работать нестандартно, энергично, 

творчески. Поэтому повышение квалификации педагогов является важнейшей движущей силой 

деятельности, обеспечивающей профессиональный рост персонала.  

Требования  ФГОС  к  профессионализму  педагога  влекут  за  собой изменения  в методической 

работе по организации дополнительного профессионального образования педагогов, основной 

целью которой становится создание условий для профессионального развития педагога. 

Достижение поставленной цели в МКОУ «Ершовская СОШ» осуществляется через решение 

следующих задач: 

‒ в предоставлении свободы выбора форм и методов повышения квалификации; 

‒ получения вариативной методической помощи, поддержки педагогических  

‒ инициатив каждого педагога; 

‒ информационно-методического сопровождения педагога в процессе  

‒ инновационной деятельности; 

‒ в разработке модели профессионального развития педагогов. 

В практике работы школы преобладает использование двух моделей реализации повышения 

квалификации педагогических работников. 

Первый подход - повышение квалификации как потребность при очередной аттестации 

педагогического работника (период пять лет) или аттестации и лицензировании образовательного  

учреждения.  Такой  подход  носит  нормативный  характер  и  является периодическим (необходимо 

получить свидетельства о повышении квалификации). 

Второй подход – от запроса учителя («Хочу повысить квалификацию по данному направлению» - 

чаще по своему предмету). 

С введением ФГОС ООО предлагается третий путь – создание системы повышения 
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профессионального роста учителя под цели и задачи школы через: 

‒ посещение курсов повышения  квалификации по  определенным администрацией 

направлениям; 

‒ проведение  обучающих  семинаров,  лекториев,  тренингов,  практикумов на  базе школы. 

Это сделано в целях экономии времени учителя, создание комфортных условий для его обучения. 

Все направления обучения педагогического коллектива складываются в продуманную программу 

повышения квалификации. Вопросы профессионального роста становятся задачей не только самого 

педагога, но и руководителя, который обязан создать в учреждении  систему,  обеспечивающую  

продвижение  учителя  по  карьерной  лестнице. Речь  идет  о  карьерной  лестнице  «внутри» 

профессии,  отражающей  путь  от  молодого специалиста до учителя-мастера. 

В школе каждый учитель со своим образованием, стажем, опытом работы может выбирать свой 

образовательный маршрут, основной составляющей которого является обучение в соответствии с 

запросами образовательного пространства и требованиями ФГОС ООО. 

 

Курсовая подготовка и аттестация педагогов 

1 Изучение программ 

повышения квалификации 

ИПКРО и ИРО 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

План повышения 

квалификации. 

Информация. 

2 Оформление 

информационного стенда с 

планом прохождения 

курсов повышения 

квалификации на 2019- 

2020 учебный год 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, педагоги  

Информация для 

педагогов о 

перспективном   

плане повышения 

квалификации 

3 Регистрация заявок на 

прохождение курсов 

Август - 

сентябрь 

2019 по 

декабрь 

2020 

Зам.директора по 

УВР 

Организация 

прохождения курсов 

4 Составление 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических кадров  в 

связи с постепенным 

переходом на ФГОС ООО. 

Сентябрь 

2019 

Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

5 Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 

аттестующихся учителей 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Сбор материалов к 

представлению 
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6 Составление банка данных 

в связи с вступлением в 

силу нового закона об 

образовании, по которому 

учитель имеет право на 

курсовую  подготовку 1 раз 

в 3 года 

 Зам. директора по 

УВР 

 

База данных в 

электронном виде 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации –  профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение  оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей  

сопровождение  деятельности  педагогов  на  всех  этапах  реализации требований ФГОС. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

ООП ООО МКОУ «Ершовская СОШ» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление.  

Психолого-педагогического сопровождение ООП ориентировано на учащихся основной 

школы, предполагает непрерывную, систематическую поддержку обучающихся в процессе их 

обучения. Основные компоненты сопровождения создают условия для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Педагоги и социальный педагог осуществляют свою деятельность в соответствии с 

рекомендациями министерства образования по психолого-педагогическому сопровождению 

школьников в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования, а также в 

соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими работу школы.  

Основные формы сопровождения: консультирование, диагностика, профилактика, 

просвещение, коррекционная работа.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  
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 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

 выявление и поддержка одарѐнных детей;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

 основной  образовательной  программы основного  общего  образования  являются  (п.  25 

Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного   

психофизического   развития   обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование   и   развитие   психолого-педагогической   компетентности   участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Целью   деятельности   педагога-психолога   является создание в   рамках   ситуации 

школьного  обучения  социально-психологических  условий  для  максимального личностного 

развития и успешного обучения школьников. Направления психолого- педагогического 

сопровождения: 

 - психологическое сопровождение учебной деятельности; 

 - психологическое  сопровождение  воспитательной  деятельности,  развития  личности 

обучающихся, их социализации; 

 -психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень; 

 - участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья; 

 -психологическое сопровождение одаренных детей; 

 - психологическое  сопровождение  самоопределения,  предпрофильной  подготовки  и 

профильного обучения. 

 Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 Консультирование  

 Профилактика  

 Просвещение  

 Диагностика  

 Коррекционная работа  

 Развивающая работа 

 Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС ООО 
 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  традиционные  направления  психолого-

педагогического сопровождения соотносятся с основными задачами работы 

образовательного учреждения:  

Сопровождение формирования УУД - Мониторинг возможностей и способностей 

учащихся. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

Духовно-нравственное направление -  Мониторинг  возможностей  и  способностей 

учащихся. 

-  Формирование  коммуникативных  навыков  в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 



 142 

 

 

Работа с одаренными детьми -  Мониторинг  возможностей  и  способностей 

учащихся. 

- Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

Формирование  культуры  здорового  и 

безопасного образа жизни 

-  Сохранение  и  укрепление  психологического 

здоровья. 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

Профориентационная работа -  Обеспечение  осознанного  и  ответственного 

выбора  дальнейшей  профессиональной  сферы 

деятельности. 

 

 

Психолого-педагогические условия на каждый учебный год размещаются в приложении к 

данной программе на сайте школы в разделе Сведения об образовательной организации / 

Образование / Приложения. 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации   основной   образовательной   программы 

основного   общего   образования   опирается   на   исполнение   расходных   обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы  основного  общего  образования осуществляется  на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив - это минимально  допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных  в  городской  и  

сельской  местности. Органы  местного  самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Расчет суммы по нормативу бюджетного финансирования   по муниципальной услуге 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного  общего,  

среднего  (полного)  общего  образования» по  средствам  областного бюджета  формируется  в  

соответствии  с: 

- Законом  Иркутской  области  «О малокомплектных муниципальных образовательных 

учреждениях в Иркутской области» от 05.05.2012 года № 43-ОЗ;  

- Законом Иркутской области «О расчете нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» 
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от 17.10.2007 года № 91-ОЗ (ред. От 14.07.2011). 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

  Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств МКОУ «Ершовская СОШ»   на текущий финансовый год, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей доли определяется школой самостоятельно, но не больше 25 % от 

общего фонда оплаты труда. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МКОУ «Ершовская 

СОШ». 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальном правовом акте МКОУ «Ершовская СОШ». В Положении о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования. В них включаются:  

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация 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 участие органов 

самоуправления (Совет школы). 

Школа разрабатывает  финансовый  механизм интеграции  между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на  основе  договоров на  проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 
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программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию разных видов деятельности обучающихся, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

В соответствии с требованиями ФК ГОС в школе оборудованы:  

 учебные кабинеты;  

 необходимые для реализации учебной и внеучебной деятельности кабинеты;  

 компьютерный класс на 9 рабочих мест, оборудован интерактивной доской; 

 медиакласс, оборудованный интерактивной доской; 

 библиотека, книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда; медиатека;  

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм;  

 помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания;  

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием;  

 гардероб;  

 пришкольный участок для с/х работ.  

 

Обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, кабинеты оснащены компьютерами, 

мультимедийными проекторами и интерактивными досками (частично), обновлено программно-

информационное обеспечение.  

Имеется безопасный выход в Интернет, сайт школы. Сайт регулярно обновляется.  

Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают возможность:  

 выявления и развития способностей обучающихся в организации учебного процесса, организации 

общественно-полезной деятельности;  

 работы с одарѐнными детьми, организации интеллектуальных и творческих конкурсов, проектно-

исследовательской деятельности;  

 освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии образовательной среды образовательного 

учреждения, а также в формировании и реализации индивидуальных учебных планов и 

образовательных маршрутов обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведѐнного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы, как 

малокомплектного образовательного учреждения;  

 использования современных образовательных технологий;  

 активного применения образовательных информационно-коммуникационных технологий (в том 

числе дистанционных образовательных технологий);  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся;  

 физического развития обучающихся;  
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 обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и технологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей);  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео - и графическим сопровождением);  

 управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование (документирование) его 

реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), 

осуществление мониторинга и корректировки);  

 размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и работ 

учащихся;  

 проведения общешкольных мероприятий, собраний, представлений;  

 организации отдыха, досуга и питания обучающихся и работников школы.  

 

Школа располагается в типовом   двухэтажном здании капитального исполнения общей площадью  

18826 м
2
, введѐнном в эксплуатацию в 1971 году, принадлежащем на правах оперативного 

управления. Занятия проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади на одного 

обучающегося не превышается. Помещения  и  участки  соответствуют  государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и подъездными 

путями. Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с автоматическим 

оповещением дежурного пожарной службы; 

- камерами внутреннего наблюдения 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к интернету по средством двустороннего спутникового соединения со скоростью 

подключения 512 Кбит/с. 

Для  организации  образовательного  процесса  и  проведения  внеурочной  деятельности школа 

располагает следующей материально-технической базой: 

─ Общее количество компьютеров на начало 2019-2020 учебного года – 26 (из них 2 ноутбука), в том 

числе один  компьютерный  класс (10 компьютеров).  В  общешкольную  локальную  сеть  

объединены  24 компьютера (из них 1 ноутбук), все они подключены к сети Интернет. 

Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 17 учебных кабинетах, двух 

кабинетах технологии: для мальчиков (столярная и слесарная мастерская); для девочек (швейная 

мастерская и кулинария). Кабинет обслуживающего труда – 64 кв.м, мастерская – 65,9 кв.м. Общая 

площадь этих кабинетов – 129,9 кв.м.  

Мастерская (для занятий технологией у мальчиков) и кабинет технологии для девочек 

функционально пригодны. Но на настоящий момент оборудованы не в полном объеме в 

соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ. Необходимо обновление  и 

пополнение учебного оборудования. 

─ Для проведения занятий по физической культуре используется спортивный зал площадью 164,2 

кв.м. Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями,  

─ Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: 

библиотека – 42 кв.м. Имеется аудио-видео техника. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответствии 

с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. Физика, химия - 1, 

биология - 1 (с лаборантскими), функционально пригодны. Содержательное наполнение: 

современное демонстрационное, лабораторное оборудование по химии, физике, биологии. 
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─ 1мультимедийный кабинет. 

─ Иностранный язык (английский) – 1 кабинет. Имеется аудио-видеотехника. 

- География -1, математика - 1, русский язык, литература  -1, история, обществознание - 1, 

содержательно наполнены, оснащены аудио-видео техникой. 

- Информатика-1 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей в 

соответствии с образовательными программами согласно финансированию. 

Библиотека занимает помещение общей площадью 42 м
2
 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент. 

2. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК без выхода в интернет. 

Кадровые ресурсы библиотеки: библиотекарь – 0,25 ставки, Фонд школьной библиотеки 

формируется в соответствии с образовательными программами образовательного учреждения. 

Состав фонда: 

- общее число книг – 2466; 

- фонд учебников – 1107; 

- фонд научно-педагогической и медицинской литературы – 400. 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и 

допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. 

В библиотеке ведутся карточные каталоги и картотеки: 

- алфавитный 

- систематический 

- систематическая картотека статей 

- картотека заглавий художественных произведений 

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является обновление фонда.  За  

последние  три  года  оно  составило  8%.  Наметилось  повышение  темпов обновления  основного  

книжного  фонда  (не  менее 10%)  за  последние  три  года),  что объясняется ростом выделяемых на 

приобретение книг средств. Общеобразовательное   учреждение   обеспечено   современной   

информационной   базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 68 

посадочных мест и буфет. Столовая имеет  необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса, Технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. Материальная база столовой и четкая 

организация технологического процесса позволяют организовать для обучающихся и работников 

школы полноценное горячее питание. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют 

сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет средств областного бюджета организовано бесплатное питание для учащихся 1-10 

классов. 

Питание обучающихся на платной и бесплатной основе осуществляется по цикличному меню.  

Горячее  питание  учащиеся  бесплатной  категории  получают  в  столовой  при предварительном 

накрытии столов. Ежедневное меню комплексных завтраков и обедов состоит из горячего мясного 

или рыбного блюда. Организацией питания обучающихся занимается школьная столовая. Питьевой 

режим в школе осуществляется в столовой бутилированной водой с механической помпой-

дозатором. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

Актуальные сведения о материально-технических условиях на текущий учебный год 

размещаются на сайте школы в разделе Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

https://dnevnik.ru/soc/wiki/view.aspx?network=254326&pageTitle=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5

%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-

https://dnevnik.ru/soc/wiki/view.aspx?network=254326&pageTitle=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://dnevnik.ru/soc/wiki/view.aspx?network=254326&pageTitle=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%

20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 

 

Оценка   материально-технических   условий   реализации  основной   образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

 
Да 

2 Лекционные аудитории 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

частично 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

Да 

 

На основе СанПиНов подготовлены помещения для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных  

зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий,  которые  обеспечивают     безопасную  и комфортную 

организацию всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 

3.4.5.Учебно-методические и информационные условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационная   среда   в   школе   –  это   не  столько  средство обучения  и воспитания, 

сколько самостоятельная цель, достижение которой имеет педагогический смысл. 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

https://dnevnik.ru/soc/wiki/view.aspx?network=254326&pageTitle=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://dnevnik.ru/soc/wiki/view.aspx?network=254326&pageTitle=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://dnevnik.ru/soc/wiki/view.aspx?network=254326&pageTitle=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://dnevnik.ru/soc/wiki/view.aspx?network=254326&pageTitle=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://dnevnik.ru/soc/wiki/view.aspx?network=254326&pageTitle=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://dnevnik.ru/soc/wiki/view.aspx?network=254326&pageTitle=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0


 148 

 

 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. Информационная среда школы, 

состоящая из 24 компьютеров, объединенных   в   сеть,   обеспечивает   планирование   и   фиксацию   

образовательного процесса, организует работу учителей и обучающихся, их взаимодействие. 

В соответствии с ФГОС в информационной среде школы размещается календарно-

тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в 

дополнение к учебнику. В информационной среде размещаются домашние задания,  которые,  

помимо  текстовой  формулировки  могут  включать  видеофильм для анализа, географическую 

карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 

свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным так же и специализированное 

оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественно-научных дисциплин. Это оснащение эффективно используется в достижении целей 

предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей.  Меняется и 

роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет 

изучение информатики, он становится центром информационной культуры и информационных 

сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием, интерактивной доской и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 

ИКТ,  применяемых  в  различных  школьных  предметах.  Кабинет  информатики используется   вне   

курса   информатики   и   во   внеурочное   время   для   многих   видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и 

обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 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. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 
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сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  входа  в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- 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; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения    обучающихся    в    проектную    и    учебно-исследовательскую    деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- размещения     продуктов     познавательной,     учебно-исследовательской     и     проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

- проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, 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, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

- выпуска газеты школы «Школьный вестник». 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: 

 мультимедийный проектор – 3; 

 интерактивная доска – 3; 

 многофункциональные устройства –5; 

 принтеры - 3; 

 компьютерный класс – 1; 

 компьютеры – 24; 

 сканеры – 1; 

 ноутбуки – 2. 

Программные инструменты: 

 операционные системы и служебные программы; 

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

 графический редактор для обработки растровых изображений; 
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 графический редактор для обработки векторных изображений; 

 музыкальный редактор; 

 редактор подготовки презентаций; 

 редактор видео и  звука; 

 виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

 редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

 заключение договоров; 

 подготовка распорядительных документов учредителя; 

 подготовка локальных актов школы; 

 подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников школы 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

 ведение электронного журнала и дневника; 

 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; 

 осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

 осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: 

 учебники. 

Компоненты на CD и DVD: 

 электронные приложения к учебникам; 

 электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

 электронные практикумы. 

Школа    самостоятельно определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Созданные  в  школе,  реализующей  основную  образовательную  программу  основного общего 

образования, условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 
- обеспечивают  достижение планируемых  результатов освоения  основной  образовательной 

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают  особенности  школы,  еѐ  организационную  структуру,  запросы  участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

- предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнѐрами,  использования 

ресурсов социума. 

Обоснование  необходимых изменений в имеющихся  условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В  системе  условий  школы  необходимы  изменения,  так  как  без  совершенствования 
кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно- методических 

и информационных условий реализации ООП ООО невозможно достижение запланированных 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Область  изменения: 

-   принципы   и   организационные   механизмы   управления   педагогическим   коллективом 
школы; 

- профессиональная готовность педагогических  работников школы к реализации ФГОС 

ООО; 

- нормативно-правовая база; 

- система методической работы; 
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- взаимодействие с внешней средой (социальное партнерство); 

- материально-техническая база. 

Обоснование  изменений 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 
-  курсовую  переподготовку  по  ФГОС  всех  педагогов,  работающих  на  уровне  основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-   вести   мониторинг   развития   учащихся   в   соответствии   с   основными   приоритетами 

программы; 

- продолжать развивать ь материально - техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися школы; 
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа  с  одаренными  детьми,  организация  олимпиад,  конференций,  диспутов,  круглых 

столов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности   в   разработке   ООП   ООО,   проектировании   и   развитии   внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с запросами учащихся и их родителями 

(законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

-  эффективное  управление  школой  с  использованием  информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий.  

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Ершовская СОШ»  
 

Цель: обеспечение условий для реализации ФГОС ООО в 5-9 классах с 01 сентября 

2019 года 

 

 
Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное обеспечение 
реализации ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

Корректировка основной образовательной 
программы основного общего образования в 

новой редакции 

Ежегодно до 
31.08 

 

 Определение списков учебников, 
используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

ежегодно 

Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры гимназии с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

по мере 
необходимости 

Доработка: 
- образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ; 

- годового календарного учебного графика. 

ежегодно 

Финансовое обеспечение 
реализации ФГОС ООО 

Определение объема расходов, необходимых 
для  реализации  ООП  ООО  и  достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 

планы работников школы 

по 
необходимости 

Заключение  дополнительных  соглашений  к 
трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

Кадровое обеспечение Анализ  кадрового   обеспечения   реализации 
ФГОС ООО 

ежегодно 
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Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы 

ежегодно 

Корректировка   плана   научно-методических 
семинаров с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

Информационное обеспечение 
реализации ФГОС ООО 

Размещение на сайте школы 
информационных  материалов  о  реализации 

ФГОС ООО 

постоянно 

Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

Материально-техническое 
обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы школы требованиям 

ФГОС ООО 

постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий школы 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

Обеспечение          соответствия          условий 
реализации ООП школы противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

школы 

постоянно 

Обеспечение  соответствия  ИОС 
требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

Наличие  доступа  школы  к  электронным 
образовательным ресурсам 

постоянно 

 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
ресурсам сети Интернет 

постоянно 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5. Оценочные и методические материалы 
Оценочные и методические материалы размещены на сайте школы в разделе  

Образование / Образовательные программы/Оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ООП ООО. 
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Приложение 

 
Утверждено приказом директора 

«О внесении изменений и дополнений в 

основные образовательные программы 

начального общего и основного общего 

образования» 

от 30.08.2019г. № 37/8 
 

 
 

Кадровые и психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

на 2019-2020 учебный год 

 
Должность ФИО Уровень 

образования 
Повышение 

квалификации 
Квалификационная 

категория 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Сычѐва Л.И. Высшее 
педагогическое 

+ I КК 

Соловьѐва Н.А. Высшее 
педагогическое 

+ I КК 

Учитель 
английского 

языка и ПТО 

Зайцев И.С. Высшее 
педагогическое 

+ - 

Учитель 
математики 

Чувашова Н.В. Высшее 
педагогическое 

+ I КК 

Учитель 
информатики и 

математики 

Зайцева Л.В. Высшее 
педагогическое 

+ - 

Учитель истории 
и обществознания 

Зайцев Ю.А. Высшее 

педагогическое 

+ - 

Учитель 
географии 

Голубева И.С. Высшее 
педагогическое 

+ I КК 

Учитель химии и 
биологии, МХК 

Данилюк И.С. Высшее 
педагогическое 

+ I КК 

Учитель физики Назаров В.Н. Высшее 
педагогическое 

 
 

- 

Учитель 
изобразительного 

искусства, 

начальных 

классов (ОВЗ) 

Зайцева Е.В. Средне-
специальное 
педагогическое 

+ 

 

+ 

I КК 

Учитель 
технологии 

Чистякова М. В. Высшее 
педагогическое 

+ - 

Зайцев Ю.А. Высшее 

педагогическое 

+ - 

Учитель ОБЖ и 
физической 
культуры 

Зайцев А.В. Высшее 
экономическое 

(переподготовка) 

+ - 

Педагог-психолог Чистякова М.В. Высшее 
педагогическое 

+ - 

 

 


