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I. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей МКОУ 

«Асмоловская средняя общеобразовательная школа», региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Асмоловская средняя 

общеобразовательная школа» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной 

период с 11 до 15 лет. 

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности 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 Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 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 
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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 образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципиальным подходом к формированию ООП основного общего образования стал учёт 

изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в 

программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить 

баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение в программе 

содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что 

обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 

обучения; 

  раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за 

счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
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 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников; 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

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

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

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

возможностями здоровья. 

Состав участников образовательных отношений: 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические работники и их 

представители, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
Микрорайон школы: территория муниципального образования сельское поселение «Деревня 

Асмолово» Барятинского района. Педагогический коллектив школы представляет собой 

сбалансированное сочетание опытных педагогов.   

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  
Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, направленных 

на формирование и оценку следующих умений и навыков: 

Класс учебно-

познавательных и учебно- 

практических задач 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих освоению 

— первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
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систематических знаний процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

создание и использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

Формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических средств 

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразование известной информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной контекст и 

т. п.; 

Учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, 

например, выбор или разработка оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создание объекта с заданными 

свойствами, установление закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

Формирование и оценка 

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

Формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; (Как правило, такого рода задания — это 

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями её 

оценки, в ходе выполнения которых контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

Формирование и оценка 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

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

Формирование
 
ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции 

по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки; 

Формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того, система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет отслеживать развитие 

обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных траекторий развития. В структуре 

планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

которым дается исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

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

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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 Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• программы развития универсальных учебных действий; 

• учебных программ по всем предметам, входящих в состав предметных областей: «Филология», 

«Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», «Технология».  

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, метапредметные (регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия) и предметные результаты освоения основной образовательной 

программы. В ходе изучения учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

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

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Родной (русский) язык»,  «Родная (русская) литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственных культур народов России». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 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, 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 
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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). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

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

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

«потребного будущего». 

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 ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

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. 
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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; 

 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; 
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 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 

1. 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; 

 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. 

2. 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; 
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 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. 

3. 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); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

5. 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 

1. 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 
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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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 
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Предметные результаты 

 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; 

• 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 ; 
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• 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; 

• 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. 

 

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 приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

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

нравственном идеале своего и русского народа, 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, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приемы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы 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: 
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• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

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

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

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

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

определять черты национального характера; 

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

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

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

народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

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

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 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, аргументировано формулируя 

свое 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 ее 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, аргументировано оценивать 

Родной (русский) язык. 

 

                     

Выпускник научиться:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

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

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
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формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

      Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

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

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

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика; 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

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

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, 

словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 
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этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и 

сравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

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

речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических, лексических и грамматических  норм 

современного русского литературного языка. 

 

Родная (русская) литература. 

Выпускник научиться: 

- знание авторов и содержания изученных художественных произведений; основных теоретико-

литературных понятий; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

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

способа познания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- умение анализировать литературное произведение, воспроизводить сюжет изученного произведения и 

объяснять внутренние связи его элементов; 

- умение отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление (например, при 

обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению); 

- выявление основной нравственной проблематики произведения; 

- определение главных эпизодов в эпическом произведении, установление причинно- следственных 

связей между ними; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания, вести диалог; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние сочинения, проекты; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

 

-владеть различными видами пересказа,  



21 

 

-пересказывать сюжет;  

-выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

 -определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 -выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 -ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой;  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 -понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;  

-уважительно относиться к родной литературе; 

 -оценивать свои и чужие поступки;  

-проявлять внимание, желание больше узнать;  

-понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;  

-анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

 

Иностранный язык (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;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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 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: 

 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; 
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 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:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-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: 
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 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; 

 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; 
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 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). 

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. 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у обучающегося сформированы: 
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 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; 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; 

• 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; 

• 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 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 
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• 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.  Новейшая история. Россия в конце  XVI – ХХ- начале XXI века 

(7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового и Новейшего  

времени как исторических эпох, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового и 

Новейшего  времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое и Новейшее 

время; 

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

государств в Новое и Новейшее 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 и Новейшего времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое  и Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового и 

Новейшего времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего времени; 

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

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

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

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

ценностях;  д) художественной культуры Нового и Новейшего времени; 

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

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

между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
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развитие России, других государств в Новое и Новейшее 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 и Новейшее время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

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

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

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать 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; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 
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 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 
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 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

 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: 

 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; 

 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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
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 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

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; 

 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; 
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 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 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;  

 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 
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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; 

 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; 
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 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. 

Математика  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  
Обучающийся научится:  

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;  

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты.  

Обучающийся получит возможность:  

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  
Обучающийся научится:  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Обучающийся получит возможность:  

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки  
Обучающийся научится:  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Обучающийся получит возможность:  

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

Элементы алгебры  

Обучающийся научится:  

 Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условию 
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задач.  

 Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв.  

 Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек.  

 решать простейшие уравнения с одной переменной;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

Обучающийся получит возможность:  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Наглядная геометрия  
Обучающийся научится:  

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

пространственные геометрические фигуры;  

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 Обучающийся получит возможность:  

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится:  
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1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике;  

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится:  

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность:  

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для на- хождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  

1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  

2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства 

с опорой на графические представления;  

3) применять аппарат неравенств для решения задач израз личных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 
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для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;  

2) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) 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.);  

2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

2) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 2) распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 3) определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 4) вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 
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Выпускник получит возможность: 1) вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 2) углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 3) применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 3) 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); 4) 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 6) решать несложные задачи на 

построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 7) решать 

простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 1) овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 3) овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 3) вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 4) вычислять длину окружности, 

длину дуги окружности; 5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 6) решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность: 1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 2) вычислять площади 

многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 3) приобрести опыт 

применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 1) овладеть координатным методом решения задач на 

вычисление и доказательство; 2) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 5) приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

Векторы 



40 

 

Выпускник научится: 1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 2) 

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 3) вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 1) овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисление и доказательство; 5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Информатика (6-9 классы) 

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: 

• 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; 
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• 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. 

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 

определёнными 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 
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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 

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. 

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. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
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используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в 

этом случае не требуется. 

 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, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. 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. 

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 
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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, 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; 
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 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. 

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 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 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. 

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; 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

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

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

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

человека; 
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 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.  

Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
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 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических и органических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность», «валентность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять источники углеводородов 

 определять классы органических веществ (углеводороды: метан, этан, этилен; 

кислородсодержащие: спирты, карбоновые кислоты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 
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 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
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 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 
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 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
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 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
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 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 
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 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
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 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Технология 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
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 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. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемой при проектировании и изготовлении различных технических 

объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 

Выпускник научится: 

•  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; 

•  планировать этапы выполнения работ;  

•  составлять технологическую карту изготовления изделия;  

•  выбирать средства реализации замысла;  

•  осуществлять технологический процесс;  

•  контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

•  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

•  оформлять проектные материалы;  

•  представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

•  осуществлять презентацию проекта. 
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 Раздел «Электротехника» 

 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электронике 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 учетом 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 

Раздел «Кулинария» 

 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей 

и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 
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• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с 

использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда 

и охраны окружающей среды; 

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

учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

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

участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том числе Интернета;  

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

опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические 

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

деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 

своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности 

Физическая культура 

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; 

 раскрывать 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; 
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 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; 

 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 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; 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
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 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Основы духовно -  нравственной культуры народов России: 

Изучение предменой области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию 

- воспитание веротерпимостьи, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении расточительном потребительстве 

- формирование 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 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 
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Обучающийся научиться: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

К концу  обучения обучающиеся получат возможность научиться: 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

 Общие положения 

 

Общие положения Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МКОУ «Асмоловская средняя 

общеобразовательная школа». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:  оценка образовательных 

достижений обучающихся на различных этапах обучения 

 как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;   

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы.  

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 и федерального уровней.  

Система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся 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 

обучающимися. 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: 

«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. 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 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 обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  оценки трёх групп 

результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий);  использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;  использования 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных 

и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

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

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

ведется 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 учителями 

предметниками, классным руководителем преимущественно на основе наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики класса. Классные руководители используют стандартизированные методики для 

диагностики уровня сформированности личностных результатов: определение уровня воспитанности по 

методике Н.П.Капустина. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в  программе 

развития универсальных учебных действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:   

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации;   

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
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 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

План подготовки проекта включает требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена на заседании школьного 

методического совета. 

 Требования к содержанию и направленности проекта: результат проектной деятельности должен 

иметь практическую направленность.  

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Материалы  для защиты проекта: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 
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выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 Требования к защите проекта: защита осуществляется на  заседании специально организованной 

ОО  комиссии   или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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Описание критериев  

оценки уровней сформированности навыков проектной и исследовательской деятельности 
 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 

Выше базового (3) Базовый (2) Ниже базового (1) 

5-6 класс (мл. подростковый возраст) 
Оценивание происходит в процессе наблюдения за ходом выполнения группового проекта   

Самостоятельное 

приобретение знании 

и решение проблем 

-вносит предложения по планированию и 

выполнениюучебного исследования 

иучебного проектапо заданной теме; 

- планирует действия в соответствии с 

поставленной задачей (свои и группы), 

выбирая наиболее эффективные способы и 

пути достижения целей. 

-принимает участие в обсуждении 

планирования и выполненияучебного 

исследования иучебного проектапо заданной 

теме в группе; 

- планирует действия в соответствии с 

поставленной задачей (свои), выбирая 

наиболее эффективные способы и пути 

достижения целей. 

-осуществляет планирование и выполнение 

учебного исследования и учебного проекта 

по заданной теме под руководством; 

- планирует под руководством свои действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

Знание предмета -демонстрирует свободное владение 

предметом проектной деятельности.  

-демонстрирует понимание содержания 

выполненной работы; - в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

-демонстрирует частичное понимание 

содержания выполненной работы; 

- в ответах на вопросы по содержанию 

работы есть ошибки. 

Регулятивные 

действия 

-знает отличия проектной и 

исследовательской деятельности; 

-владеет основами проектной 

деятельности: знает этапы работы; 

-владеет основами исследовательской 

деятельности: знает этапы работы; 

- принимает и сохраняет учебную задачу 

(свою и группы); 

- понимает границы своего знания и 

формирует запрос на недостающую 

информацию; 

-вносит коррективы в (свои и группы) 

планирование и способы действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-владеет основами прогнозирования как 

предвидения развития процессов; 

-осуществляет контроль деятельности, 

оценивает правильность выполнения 

действия; 

-оценивает результаты (своей и группы) 

деятельности на основе анализа имевшихся 

-знает отличия проектной и исследовательской 

деятельности; 

-частично владеет основами проектной 

деятельности: знает этапы работы; 

-частично владеет основами 

исследовательской деятельности: знает этапы 

работы; 

- принимает и сохраняет учебную задачу 

(свою); 

- понимает границы своего знания и 

формирует запрос на недостающую 

информацию; 

-вносит коррективы в (свои) планирование и 

способы действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-осуществляет контроль своей деятельности, 

оценивает правильность выполнения 

действия; 

-оценивает результаты своей деятельности на 

основе анализа имевшихся возможностей и 

условий её реализации;  

-имеет представление об отличиях 

проектной и исследовательской 

деятельности; 

-имеет представление об этапах работы над 

проектом; 

-имеет представление об этапах работы над 

исследованием; 

- сохраняет учебную задачу (свою) под 

руководством; 

- определяет границы своего знания и 

формирует запрос на недостающую 

информацию под руководством; 

-вносит коррективы в (свои) планирование и 

способы действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией под руководством; 

-осуществляет контроль своей деятельности, 

оценивает правильность выполнения 

действия под руководством; 

-использует такие методы и приемы, как 

наблюдение, описание под руководством; 

-обобщает, интегрирует информацию из 
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возможностей и условий её реализации; 

-использует такие методы и приемы, как 

наблюдение, описание; 

-дает определения понятиям, подводить 

под понятие; 

-обобщает, интегрирует информацию из 

различных источников и делает 

простейшие прогнозы; 

-выявляет черты сходства и различия, 

осуществляет сравнение; 

-проводит группировку, сериацию, 

классификацию, выделяет главное; 

-устанавливает причинно-следственные 

связи и дает объяснения на основе 

установленных причинно-следственных 

связей; 

-устанавливает аналогии, строит 

логические рассуждения, умозаключения, 

делает выводы. 

-использует такие методы и приемы, как 

наблюдение, описание; 

-дает определения понятиям, подводить под 

понятие; 

-обобщает, интегрирует информацию из 

различных источников и делает простейшие 

прогнозы в процессе группового обсуждения; 

-выявляет черты сходства и различия, 

осуществляет сравнениев процессе группового 

обсуждения;  

-проводит группировку, сериацию, 

классификацию, выделяет главноев процессе 

группового обсуждения; 

-устанавливает причинно-следственные связи 

и дает объяснения на основе установленных 

причинно-следственных связейв процессе 

группового обсуждения; 

-устанавливает аналогии, строит логические 

рассуждения, умозаключения, делает выводыв 

процессе группового обсуждения. 

различных источников и делает простейшие 

прогнозы под руководством; 

-выявляет черты сходства и различия, 

осуществляет сравнение под руководством;  

-проводит группировку, сериацию, 

классификацию, выделяет главное под 

руководством; 

-устанавливает причинно-следственные 

связи под руководством; 

- делает выводы под руководством. 

Коммуникация -адекватно использует речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; 

-строит монологическое высказывание; 

-владеет диалогической формой 

коммуникации; 

- умеет аргументировать свою точку 

зрения, слушать и понимать собеседника, 

быть толерантным к позициям, отличным 

от собственной; 

- умеет координировать позиции в 

сотрудничестве с учетом различных 

мнений, умеет разрешать конфликты. 

-адекватно использует речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

-строит монологическое высказывание;  

-владеет диалогической формой 

коммуникации; 

- умеет аргументировать свою точку зрения, 

слушать и понимать собеседника, быть 

толерантным к позициям, отличным от 

собственной. 

 

-не всегда адекватно использует речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

-затрудняется в построении 

монологического высказывания;  

-испытывает затруднения при диалогической 

форме коммуникации; 

- испытывает затруднения варгументации 

своей точки зрения, - слушает и понимает 

собеседника, но не всегда может быть 

толерантным к позициям, отличным от 

собственной. 

 

7-8 класс (ст. подростковый возраст) 
Оценивание происходит при выполнении индивидуального (в паре) проекта по предметам 

Самостоятельное 

приобретение знании 

и решение проблем 

-вносит предложения по планированию и 

выполнению учебного исследования и 

учебного проекта по заданной теме; 

- планирует свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, выбирая наиболее 

эффективные способы и пути достижения 

целей.  

- планирует и выполняет учебное 

исследования и учебный проект по 

заданной темесамостоятельно с опорой на 

помощь руководителя; 

- планирует самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

выбирая наиболее эффективные способы и 

- планирует и выполняет учебное 

исследования и учебный проект по заданной 

теме под руководством руководителя; 

- планирует под руководством руководителя 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, выбирая наиболее 

эффективные способы и пути достижения 

целей. 
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пути достижения целей. 

Знание предмета -демонстрирует свободное владение 

предметом проектной и исследовательской 

деятельности.  

-демонстрирует понимание содержания 

выполненной работы; - в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

-демонстрирует частичное понимание 

содержания выполненной работы; 

- в ответах на вопросы по содержанию 

работы есть ошибки. 

Регулятивные 

действия 

-знает отличия проектной и исследовательской 

деятельности; 

-владеет основами проектной деятельности: 

знает этапы работы; 

-владеет основами исследовательской 

деятельности: знает этапы работы; 

- принимает и сохраняет учебную задачу; 

- понимает границы своего знания и 

формирует запрос на недостающую 

информацию; 

-вносит коррективы в планирование и способы 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-владеет основами прогнозирования как 

предвидения развития процессов; 

-осуществляет контроль деятельности, 

оценивает правильность выполнения 

действия; 

-оценивает результаты своей деятельности на 

основе анализа имевшихся возможностей и 

условий её реализации;  

-использует такие методы и приемы, как 

наблюдение, описание; доказательство, 

эксперимент, постановка проблемы, опрос; 

-дает определения понятиям, подводить под 

понятие; 

-обобщает, интегрирует информацию из 

различных источников и делает простейшие 

прогнозы; 

- отличает факты от суждений, мнений и 

оценок; 

-выявляет черты сходства и различия, 

осуществляет сравнение;  

-проводит группировку, сериацию, 

классификацию, выделяет главное; 

-устанавливает причинно-следственные связи 

и дает объяснения на основе установленных 

причинно-следственных связей; 

-знает отличия проектной и 

исследовательской деятельности; 

-владеет основами проектной 

деятельности: знает этапы работы; 

-владеет основами исследовательской 

деятельности: знает этапы работы; 

- принимает и сохраняет учебную задачу; 

- понимает границы своего знания и 

формирует самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя запрос на 

недостающую информацию; 

-самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя вносит коррективы в 

планирование и способы действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-осуществляет контроль деятельности, 

оценивает правильность выполнения 

действия; 

-самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя оценивает результаты своей 

деятельности на основе анализа имевшихся 

возможностей и условий её реализации;  

-использует такие методы и приемы, как 

наблюдение, описание; доказательство, 

эксперимент, постановка проблемы, опрос; 

-дает определения понятиям, подводить 

под понятие; 

-самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя обобщает, интегрирует 

информацию из различных источников и 

делает простейшие прогнозы; 

- самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя отличает факты от суждений, 

мнений и оценок; 

-самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя выявляет черты сходства и 

различия, осуществляет сравнение;  

-самостоятельно с опорой на помощь 

-знает отличия проектной и 

исследовательской деятельности; 

-владеет основами проектной деятельности: 

знает этапы работы; 

-владеет основами исследовательской 

деятельности: знает этапы работы; 

- принимает и сохраняет учебную задачу; 

- понимает границы своего знания и 

формирует под руководством руководителя 

запрос на недостающую информацию; 

- под руководством руководителя вносит 

коррективы в планирование и способы 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- под руководством руководителя 

осуществляет контроль деятельности, 

оценивает правильность выполнения 

действия; 

-использует такие методы и приемы, как 

наблюдение, описание; доказательство, 

эксперимент, постановка проблемы, опрос; 

- под руководством руководителя обобщает 

информацию из различных источников и 

делает простейшие прогнозы; 

- под руководством руководителя отличает 

факты от суждений, мнений и оценок; 

- под руководством руководителя выявляет 

черты сходства и различия, осуществляет 

сравнение;  

- под руководством руководителя проводит 

группировку, сериацию, классификацию, 

выделяет главное; 

- под руководством руководителя 

устанавливает причинно-следственные связи 

и дает объяснения на основе установленных 

причинно-следственных связей; 

- под руководством руководителя строит 

логические рассуждения, умозаключения, 
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-устанавливает аналогии, строит логические 

рассуждения, умозаключения, делает выводы. 

- владеет навыками создания письменных 

работ (эссе, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчет о 

проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

-владеет навыками создания художественной 

творческой работы, представленной в виде 

прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной 

декламации, компьютерной анимации и др.; 

- владеет навыками создания материального 

объекта, макета, оного конструкторского 

изделия; 

- владеет навыками написания отчетных 

материалов по социальному проекту. 

руководителя проводит группировку, 

сериацию, классификацию, выделяет 

главное; 

-самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя устанавливает причинно-

следственные связи и дает объяснения на 

основе установленных причинно-

следственных связей; 

-самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя строит логические 

рассуждения, умозаключения, делает 

выводы. 

- частично владеет навыками создания 

письменных работ (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчет о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

-частично владеет навыками создания 

художественной творческой работы, 

представленной в виде прозаического или 

стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной 

декламации, компьютерной анимации и 

др.; 

- владеет навыками создания 

материального объекта, макета, оного 

конструкторского изделия; 

- частично владеет навыками написания 

отчетных материалов по социальному 

проекту 

делает выводы. 

- частично владеет навыками создания 

письменных работ (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчет о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

-частично владеет навыками создания 

художественной творческой работы, 

представленной в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, компьютерной 

анимации и др.; 

- владеет навыками создания материального 

объекта, макета, оного конструкторского 

изделия; 

- частично владеет навыками написания 

отчетных материалов по социальному 

проекту 

Коммуникация -адекватно использует речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

-строит монологическое высказывание;  

-владеет диалогической формой 

коммуникации; 

- умеет аргументировать свою точку зрения; 

- демонстрирует навыки самостоятельного 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки 

презентации. 

 

-адекватно использует речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач;  

- самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя строит монологическое 

высказывание;  

-владеет диалогической формой 

коммуникации; 

- умеет аргументировать свою точку 

зрения; 

- демонстрирует навыки самостоятельного 

с опорой на помощь руководителя 

оформления проектной работы и 

-не всегда адекватно использует речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

-строит монологическое высказывание под 

руководством руководителя;  

-владеет диалогической формой 

коммуникации; 

- под руководством руководителя 

аргументирует свою точку зрения; 

- демонстрирует навыки под руководством 

руководителя оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 



76 

 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

 

9 класс (ст. подростковый возраст, выпускники основной школы) 
Оценка происходит при процедуре защиты итогового индивидуального проекта 

Самостоятельное 

приобретение знании 

и решение проблем 

- способен самостоятельно поставить 

проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов, 

обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. (оценка 

познавательных учебных действий). 

 

- способен самостоятельнос опорой на 

помощь руководителя поставить 

проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов, 

обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и 

создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

(оценка познавательных учебных 

действий). 

- способен с помощью руководителя 

поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку 

выводов, обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. 

(оценка познавательных учебных действий). 

Знание предмета -демонстрирует свободное владение 

предметом проектной деятельности; ошибки 

отсутствуют. 

-демонстрирует понимание содержания 

выполненной работы; в работе и в ответах 

на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

-демонстрирует понимание содержания 

выполненной работы; в работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы есть 

ошибки. 

Регулятивные 

действия 

-демонстрирует умения самостоятельно 

тщательно работу планировать и 

последовательно реализовывать, своевременно 

проходя все необходимые этапы обсуждения и 

представления;  

- демонстрирует свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить;  

- формулирует вытекающие из исследования 

выводы; 

- использует такие приемы, как абстракция и 

идеализация, выдвижение «хорошей 

гипотезы», моделирование, установление 

границ применяемости модели/теории, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

-критически относится к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструирует их основание; 

- видит и комментирует связь научного знания 

и моральных установок при получении, 

распространении и применении научного 

знания; 

-демонстрирует умения самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя работу 

планировать и последовательно 

реализовывать, своевременно проходя все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления;  

- демонстрирует владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; 

 - использует такие приемы, как абстракция 

и идеализация, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

- демонстрирует способность 

осуществлялись контроль и коррекция 

самостоятельнос опорой на помощь 

руководителя. 

-демонстрирует навыки определения темы и 

планирования работы;  

-демонстрирует умения представлять работу 

комиссии;  

-демонстрирует умение последовательно 

реализовывать работу, проходя все этапы 

под контролем и при поддержке 

руководителя;  

- демонстрирует отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля. 
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-демонстрирует способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы; 

- демонстрирует способность осуществлялись 

контроль и коррекция самостоятельно. 

Коммуникация - демонстрирует навыки структурирования 

текста/сообщения, презентации; 

- умеет мысли выражать ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

- владеет умением вызывать интерес 

слушателей; 

- свободно отвечает на вопросы. 

- демонстрирует навыки оформления 

проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации; 

- умеет мысли выражать ясно, логично, 

последовательно; 

- отвечает на вопросы. 

- демонстрирует навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации. 

- выражает мысли недостаточно ясно, 

логично, последовательно; 

- испытывает затруднения при ответе на 

вопросы. 

 
Критерии оценивания проектов учащихся 
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По результатам защиты итогового проекта комиссия выносит решение – зачет или незачет. 

Менее 20 баллов – незачет 

20-и более баллов – зачет  
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебной деятельности. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 
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они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебной деятельности и её индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 

 

Задачи портфолио. 

 поддерживает высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощряет их активность, самостоятельность в освоении образовательных программ разного 

уровня и направленности, стимулирует к самообразованию; 

 развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

  

Требования к портфолио. 

 систематичность и регулярность самомониторинга,  

 структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных пояснений;  

 аккуратность и эстетичность оформления;  

 целостность, тематическая завершенность представленных материалов;  

 наглядность и обоснованность презентации.  

Структура комплексного портфолио может быть: 

 

1.  «Мой портрет»: 

 Мое имя и фотография; 

 Мой адрес; 

 Я в школе (любимые предметы и учителя, мои друзья в школе). 

2. «Мои достижения»: 

 Мои лучшие творческие работы; 

 Выборка работ по проведенным обучающимся мини-исследованиям и выполненным 

проектам в ходе обучения; 

 Документы, характеризующие участие во внеурочной деятельности; 

 Документы, характеризующие достижения в урочной деятельности. 

 

3. Самоанализ по итогам года, собственных планов и интересов (выборочные материалы 

самоанализа и самооценки обучающихся). 

. 

Подведение итогов. Оценочный лист. 

 Интересные моменты «портфолио». Что особенно ценно?  

 Темы, которые были раскрыты лучше (полнее, доказательнее, глубже) 

 Главный вывод по всему «портфолио»: 

 Чему «портфолио» способствовал? 

 Чему «портфолио» препятствовал? 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и её индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся 5-9 классов аттестуются по всем предметам по окончании учебного года. Годовая 

отметка по предмету выставляется обучающемуся как средняя арифметическая четвертных 

отметок во 5-9 классах.  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года обучающихся 5х – 8-х классов проводится, 

как правило, в период с 10 мая по 20 мая текущего учебного года в виде административных 

контрольных работ, тестирования и т.д. Форма проведения промежуточной аттестации ежегодно 

уточняется педагогическим советом школы не позднее 15 декабря текущего учебного года. 

Ежегодно решением педагогического совета не позднее 15 декабря текущего учебного года 

определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию по итогам 

года. 

Перечень учебных предметов, форма проведения промежуточной аттестации по итогам 

учебного года утверждается приказом директора школы. 

К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все обучающиеся, 

успешно освоившие программы обучения по всем предметам учебного плана, а так же 

обучающиеся, имеющие не более двух неудовлетворительных годовых отметок в 5-х – 8-х классах 

. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному предмету, 

обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года для обучающихся, 

пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в 

лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д. 

устанавливаются администрацией школы. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года осуществляется в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Тексты (задания) письменных административных контрольных 

работ для промежуточной аттестации разрабатываются заместителем директора школы или по его 

поручению учителями предметниками. 

Обучающиеся 5-х - 8-х классов проходят промежуточную аттестацию не менее чем по двум 

предметам. 

Результаты письменных работ оцениваются по пятибалльной шкале. 

Обучающийся и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

письменной работой, проверенной учителем, и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3-

дневный срок подать в письменной форме апелляцию на имя директора школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

приказом директора школы в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школе создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся по образовательной программе основного общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями медико - психолого-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Аттестация по итогам года обучающихся 9-ого класса осуществляется по оценкам, 

полученным обучающимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического четвертных оценок в 9-ом  классае с последующим округлением до целого числа 

от 1 до 5. Результаты аттестации по итогам года являются основанием для допуска обучающихся 

9-ого класса к государственной итоговой 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 иными нормативными 

актами ("Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 

декабря 2013 г., №1394). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим двум учебным предметам обучающиеся сдают 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 

(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 (перечень предметов 

определяется решением педсовета) По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 
Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
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В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

Цели и задачи программы, ее место и роль 
в реализации требований Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного тем, чтобы 

сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 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. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

Программа развития УУД направлена на: 

 реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает:  
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связь с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

её специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности) 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией) 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

Блок УУД Составляющие 

УУД 
Умения, которые формируются у 

обучающихся 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 
построение образа «Я» («Я-концепции»), 

включая самоотношение и самооценку 

формирование идентичности личности 

личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе 
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Смыслообразование и 

смыслопорождение 
установление обучающимся значения 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, мотивов, 

жизненных интересов 

установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Нравственно-

этическое оценивание 
выделение морально-этического 

содержания событий и действий 

построение системы нравственных 

ценностей как основания морального выбора 

нравственно-этическое оценивание 

событий и действий с точки зрения моральных 

норм 

ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального 

выбора 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что еще неизвестно 

Планирование определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

составление плана и последовательности 

действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик 

Контроль сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Коррекция внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта 

Оценка выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

осознание качества и уровня усвоения 

Волевая 

саморегуляция 

  

способность к волевому усилию - выбору 

в ситуации конфликта мотивов 

способность к преодолению препятствий 

способность к мобилизации сил и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 

эффективные стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями 

Познавательные Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 
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произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и письменно) 

смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения 

рефлексия способов и условий действия, 

их контроль и оценка, критичность 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от условий 

Логические 

универсальные 

учебные действия 

анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных признаков 

синтез как составление целого из частей, в 

том числе с восполнением недостающих 

компонентов 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации, сериации объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-следственных 

связей 

построение логической цепи рассуждения 

выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

Постановка и решение 

проблемы 
формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные Коммуникация как 

взаимодействие –

действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения, ориентация на 

позицию партнера в общении и взаимодействи 

учет разных мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и 

позиции 

Коммуникация как 

кооперация – 

согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов 

умение строить понятные для партнера 

высказывания 

умение контролировать действия 

партнера 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации –

действия, служащие 

средством передачи 

информации другим 

людям и становления 

рефлексии 

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для регуляции 

своего действия 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 
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Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению  коммуникативных 

 универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Развитие универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от 

его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для развития универсальных учебных действий. Каждый учебный 

предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники работают 

согласованно, в команде, для достижения наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 

универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в 

развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 

  

Учебный предмет Развитие 

Личностных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познаватель- 

ных УУД 

Коммуника- 

тивных УУД 

Русский язык Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза- 

ции 

Литература Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 
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Коррекция 

Оценка  

как условие 

интериориза-

ции 

Иностранный язык Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

История 

России. Всеобщая 

история. 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

Обществознание Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

универса

льные учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции  

География Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

Математика Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

Информатика Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

Физика Смыслообразова-

ние и 

Целеполагание 

Планирование 

Постановка и 

решение 

Коммуника-

ция как 
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смыслопорожде-

ние 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

проблемы кооперация 

Биология Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

   

Химия Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

Изобразительное 

искусство 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие 

Музыка Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие 

   

Технология Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

  

 

Физическая 

культура 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

Помимо учебных предметов существуется внеурочная деятельность (кружки, факультативы, 
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классные часы), которая также способствует развитию всех блоков УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и внеурочной 

деятельности определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательной деятельности с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

3.  Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в 

тематическом планировании.  

4. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к 

личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности. 

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного «Портфолио», который является процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Типовые задачи применения УУД 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типовые задачи: 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  личностное 

самоопределение 

 развитие Я-концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-

этическое оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

подведение итогов урока 

смысловое чтение 

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, литературы 

Коммуникативные  планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 постановка вопросов -

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 учет позиции партнера 

 разрешение 

конфликтов 

 управление 

поведением партнёра — 

контроль, коррекция, оценка 

его действий 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 передача информации 

и отображение предметного 

содержания 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи)  

диспуты, дискуссии  

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

задания на развитие монологической 

речи (составление рассказа, описание, 

объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 
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Познавательные  самостоятельное 

выделение и 

формулирование учебной 

цели; 

 информационный 

поиск; 

 знаково-

символические действия; 

 структурирование 

знаний; 

 произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно); 

 смысловое чтение 

текстов различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 

 рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные  планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в 

ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

 самоконтроль 

 коррекция 

  

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование результата 

задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 
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обязанностей и контроль качества 

выполнения работы 

подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения 

учебного задания 

 На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход 

выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Обучающиеся 

должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, 

дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-

первых…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 

 Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику самому 

оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие и т.д. 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся и форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности  

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
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овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и 

 учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 3 человек), 

групповой (до 6 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 

том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать 

с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
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• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 

к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
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образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательной деятельности в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций.  
Наряду с развитием УУД большое значение в основной школе придается также 

формированию и развитию ИКТ-компетенций в процессе учебной деятельности обучающихся. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и 
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развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат других – 

и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников. Обучающиеся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио обучающихся. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Основные элементы ИКТ – компетенций и инструменты их использования 

 ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 
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для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

ИКТ-компетенции Учебная деятельность 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

Преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Технология» 

Фиксация изображений и 

звуков 

Преимущественно в рамках предметов «Биология, 

«Физика», «Химия», «Английский язык», «Русский язык», 

«Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство» 

Создание письменных 

сообщений 

Преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Английский язык», «Литература», «История Росии», 

«Всеобщая история», «Обществознание» 

Создание графических 

объектов 

Преимущественно в рамках предметов «Математика», 

«Технология», «География», «Обществознание» 

Создание музыкальных и 

звуковых объектов 

Преимущественно в рамках предметов «Музыка», 

«Английский язык», «Литература» 

Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиаобъектов 

  

Преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Английский язык», 

«География», «История России», «Всеобщая история», 

«Математика» 

Коммуникация и 

социальное взаимодействие 

В рамках всех предметов «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Поиск и организация 

хранения информации 

Преимущественно в рамках предметов «История России», 

«Всеобщая история» «Литература», «География», «Технология», 

«Информатика» 

 

Информационная 

безопасность 

Преимущественно в рамках предметов 

Моделирование, 

проектирование и управление 

Преимущественно в рамках предметов «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание» 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий в подготовке 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе 

планируемые результаты направления «Обращение с устройствами ИКТ»               

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

  направление «Фиксация и обработка изображений и звуков»: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

направление «Поиск и организация хранения информации»: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Направление «Создание письменных сообщений»: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 Направление «Создание графических объектов»: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
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редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 Направление «Создание музыкальных и звуковых объектов»: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы. 

 Направление «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов»: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 Направление «Моделирование, проектирование и управление»: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 Направление «Коммуникация и социальное взаимодействие»: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность обучающихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с 

различными социальными партнерами: 
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Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые 

УУД 

Библиотека 

сельского поселения 

д. Асмолово 

Экскурсии, 

конкурсы, литературные 

вечера, творческие 

встречи 

Личностные: формирование основ 

экологического сознания и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде, читательские навыки, умение 

работать с текстами, осуществлять 

поиск информации по каталогам.  

Дом Детского 

Творчества 

Работа с одаренными 

детьми, кружки, круглые 

столы 

Познавательные: умение работать 

с информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого 

и поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

ООО «Зелёные 

линии Калуга» 

Общественно-

полезные практики, 

научные исследования 

Личностные: формирование 

представления о трудовой деятельности, 

уважения к труду и его результатам; 

ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и 

содержанием 

Музеи 

образовательных 

учреждений 

Барятинского 

района 

Экскурсии,  Личностные: воспитание 

патриотизма, любви и уважения к малой 

Родине, чувства гордости за ее прошлое 

и настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории и культуры своего края; 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического характера; 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу  

Регулятивные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров  

Учебное сотрудничество 
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей 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 деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и 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. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 2-3 человека. Задание даётся 
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группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 

могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 
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является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 
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• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 
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рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и, особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

формированию УУД, включающая в себя: 
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 владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

 умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, 

возрастных особенностей обучающихся; 

 способность организовывать деятельность обучающихся по формированию УУД, включая: 

o выделение объективных условий правильного выполнения УУД, 

o планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернутости, 

меры самостоятельности); 

o подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур, набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий можно 

использовать следующие положения: 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий;  

 построение связи между универсальными учебными действиями на каждом уровне  и 

между уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации 

которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 

выпускника соответствующего уровня.  

 Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 учет системного характера видов универсальных учебных действий  

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от уровня к уровню, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий 

для различных уровней школьного образования может меняться.  

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

 Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности.    

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД.  

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования (Акимова, Раевский, 1995): 

 адекватность методик целям и задачам исследования;  

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;  

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся;  

 валидность и надежность применяемых методик;  
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 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов.  

 

Оценка личностных УУД 

Методика 1 «Эмоциональное отношение к обучению школьников» (А.Д. Андреевой) 

Ниже приведены утверждения, которые люди используют для того, чтобы рассказать о себе. 

Прочтите внимательно каждое предложение и обведите кружком одну из цифр, расположенных 

справа, в зависимости от того, каково ваше обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно 

чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на 

одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы себя обычно чувствуете. 

  Вопросы  Почти 

никогда 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен 1 2 3 4 

2. Мне хочется узнать, понять, докопаться 

до сути 

1 2 3 4 

3. Я разъярен 1 2 3 4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с 

трудностями в учебе 

1 2 3 4 

5. Я напряжен 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство 1 2 3 4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу 1 2 3 4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и 

отличные оценки 

1 2 3 4 

9. Я раскован 1 2 3 4 

10. Мне интересно 1 2 3 4 

11. Я рассержен 1 2 3 4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться 

успеха в учебе 

1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

14. Мне кажется, что урок никогда не 

кончится 

1 2 3 4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать 1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно 1 2 3 4 

17. Я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с 

заданиями 

1 2 3 4 

21. Я взвинчен 1 2 3 4 

22. Я энергичен 1 2 3 4 

23. Я взбешен 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными успехами 1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает 

голова 

1 2 3 4 

27. Я раздражен 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

30. Мне скучно 1 2 3 4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 
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32. Я стараюсь не получить двойку 1 2 3 4 

33. Я уравновешен 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои способности 

и ум 

1 2 3 4 

37. Я боюсь 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших 1 2 3 4 

 

 

Обработка результатов 

Шкала Подсчет баллов Сумма 

баллов 

Уровень  

(В, С, Н)  
в соответствии с 
нормативными 

показателями 

Познав 

Актианость 

   

Мотивация 

Достижения 

  - 

Тревожность    

Гнев    

 

Суммарный балл 

 

_____________ 

I уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему; 

II уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу; 

III уровень — средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией; 

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное эмоциональное отношение к учению; V уровень — резко 

отрицательное отношение к учению 

Ключ 

Шкала Пункты, номер 

Познавательная 

активность 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

Мотивация 

достижения 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Тревожность 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

 

Некоторые из пунктов опросника сформулированы таким образом, что оценка «4» 

отражает высокий уровень познавательной активности, тревожности или гнева (например, «Я 

сержусь»). Другие (например, «Я спокоен», «Мне скучно») сформулированы таким образом, что 

высокая оценка выражает отсутствие тревожности или познавательной активности. Балльные веса 

для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает наличие высокого уровня эмоции, 

подсчитываются в соответствии с тем, как они подчеркнуты на бланке: на бланке подчеркнуто: 1 2 

3 4, вес для подсчета: 1 2 3 4.  

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считаются в 

обратном порядке: на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 вес для подсчета: 4 3 2 1. Такими 

«обратными» пунктами являются: 
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по шкале познавательной активности: 14, 30, 38; 

по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33; 

по шкале гнева подобных пунктов нет; 

по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32. 

 

ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

ПА + МД + (–Т) + (–Г), где 

ПА — балл по шкале познавательной активности; 

МД — балл по шкале мотивации достижения; 

Т — балл по шкале тревожности; 

Г — балл по шкале гнева. 

 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60.Выделяются следующие 

уровни мотивации учения: 

I уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 

мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень — средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

V уровень — резко отрицательное отношение к учению. 

Распределение баллов по уровням представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Уровень Суммарный балл 

I 45 — 60 

II 29 — 44 

III 13 — 28 

IV (–2) — (+12) 

V (–3) — (–60) 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. В этом случае 

данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными значениями. 

Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих половозрастных 

выборках московских школ, общее количество испытуемых — 500 человек, девушек и юношей 

примерно поровну. Таким образом, определяется уровень выраженности каждого показателя (см. 

табл. 3). 

Таблица 3 

Нормативные показатели 

Шкала Уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

10–11 лет 12–14 лет 15–16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Юн. 

Познавательная 

активность 

Высокий 31–40 28–40 28–40 27–40 29–40 31–40 

Средний 21–26 22–27 21–27 19–26 18–28 21–29 
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Низкий 10–25 10–21 10–20 10–18 10–17 10–20 

Тревожность 

  
  

Высокий 27–40 24–40 25–40 26–40 25–40 23–40 

Средний 20–26 17–23 19–24 19–25 17–24 16–22 

Низкий 10–19 10–16 10–18 10–18 10–16 10–15 

Гнев 

  
  

Высокий 21–40 20–40 19–40 23–40 21–40 18–40 

Средний 14–20 13–19 14–19 15–22 14–20 12–18 

Низкий 10–13 10–12 10–13 10–14 10–13 10–11 

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты интерпретации на 

примере наиболее часто встречающихся сочетаний представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Интерпретация данных 

Шкала 

Интерпретация Познавательная 

активность 
Тревожность Гнев 

Высокий Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и позитивное 

эмоциональное отношение к учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Переживание 

“школьной скуки” 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное отношение при 

фрустрированности значимых 

потребностей 

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к школе и 

учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональность 

на уроке, обусловленная 

неудовлетворением ведущих социогенных 

потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность 

на уроке 

Средний, 

низкий 

Высокий Средний, 

низкий 

Школьная тревожность 
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Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при повышенной 

чувствительности к оценочному аспекту 

обучения
1
 

1
Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются 

низкими, может также свидетельствовать о нежелании отвечать, симуляции результата, а также о 

несерьезном отношении к работе. Поэтому подобные результаты требуют дополнительного 

анализа. 

 

Методика 2 «Как поступать?» 

Представить себе заданную ситуацию и напиши, как бы ты себя в ней повел (а). 

Ситуация 1: Во время переменки один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел 

(а). Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?  

Ответ:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________ 

Ситуация 2: Одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Ответ:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Для обработки результатов можно воспользоваться следующей ориентировочной шкалой:  

• 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки (они не соответствуют тем качествам, 

которые он называет), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.  

• 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

• 2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое.  

• 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.  

ИСТОЧНИКИ 

Методика «Как поступать» / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и 

сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.114 

 

Методика 3 «Методика определения уровня притязаний и самооценки школьника» 

(модиф. А.М. Прихожан) 

Инструкция: На данном листе нарисовано семь линий. Они обозначают: здоровье, ум, 

характер, авторитет у сверстников, умение много делать своими руками (умелые руки), 

внешность, уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она обозначает. 

На каждой линии знаком «-» отметьте, как ты оцениваешь развитие у себя этого качества в 

настоящий момент. После этого крестиком «Х» отметь, при каком уровне развития этих качеств, 

ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя. 

 

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества от низшего 

уровня (нижняя точка) до наивысшего уровня (верхняя точка). Например, в линии "здоровье" 
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нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а верхняя на абсолютно здорового." 

 

 

 
 

Обработка результатов 

Обработке подлежат ответы на шести шкалах. Шкала "здоровье" рассматривается как 

тренировочная и не учитывается. 

По каждой из шести шкал определяется количественный показатель в баллах (1 мм шкалы 

равен 1 баллу): 

 

Обработка и интерпретация параметров. 

 

парамет

р 

баллы оценка интерпретация 

Уровень 

притязан

ий (УП) 

100 

 

Завышенный 

УП 

Неареалистический УП. Школьник не умеет ставить 

перед собой цели. Личностная незрелость. 

90-99 Завышенный 

УП 

Нереалистическое, некритичное отношение школьника к 

собственным возможностям. 

75-89 Высокий УП Реалистический УП. Оптимистическое представление о 

своих возможностях. Благоприятный вариант для 

развития личности. 

60-74 Средний УП Реалистический УП. Норма 

Менее 

60 

Низкий УП Индикатор неблагоприятного развития личности 

Высота 

самооце

нки 

100 и 

более 

Очень высокая, 

нереалистичная

, неадекватная 

Указывает на существенные искажения в формировании 

личности, «закрытость» для опыта, нечувствительность к 

своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам 

окружающих. 

75-89 Завышенная 

СО 

Переоценка себя, указывает на определенные отношения 

в формировании личности, личностная незрелость, 

неумение правильно оценивать результат своей 
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деятельности, сравнивать себя с другими. 

60-74 Высокая СО Реалистичная, адекватная. Оптимальная для личностного 

развития. Норма. 

45-59 Средняя СО Реалистическая СО. Норма 

Менее 

45 

Заниженная СО Свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии 

личности. Школьники с такой СО составляют «группу 

риска». 

Уровень 

расхожд

ения 

между 

УП и 

СО 

Более 

22 

Резкий разрыв 

между СО и 

ПУ 

Индикатор конфликта между тем, к чему школьник 

стремиться и тем, что он считает для себя возможным.  

8-21 Умеренная Школьник ставит перед собой такие цели, которые он 

действительно стремится достичь. 

0-7 Слабая Притязания не служат стимулом личностного развития. 

Место 

на 

шкале 

76-100 Верхняя часть 

шкалы 

Завышенная СО 

 

46-75 Средняя часть 

шкалы 

Отношение ребёнка к себе не носит конструктивного 

характера. 

Менее 

45 

Нижняя часть 

шкалы 

Показатель предельного заниженного представления о 

себе. 

 

Пояснение: 

а) уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в мм от нижней 

шкалы до знака “x”; 

б) высота самооценки – от нижней точки шкалы до знака “-”; 

в) величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой – расстояние от знака 

“x” до знака “-” (в случае, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается 

отрицательным числом). 

 

II. Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника, ее характеризует 

медиана каждого из показателей по всем шести шкалам. 

 

III. Определяется уровень дифференцированности УП и СО, их получают соединяя на бланке 

все значки (х)-(для определения дифференцированности УП) и все значки (-) -(для определения 

дифференцированности СО). 

Получаемые профили наглядно демонстрируют различие в оценке школьником разных 

сторон своей личности. 

Для количественной характеристики дифференцированности можно использовать разность 

между max и min значением (однако чем выше дифференцированность показателя, тем меньше 

значение оно имеет). 

 

IV. Особое внимание обращается на такие случаи, когда: 

а) притязание оказывается ниже СО; 

б) некоторые шкалы пропускаются или заполняются неполностью; 

в) ответы выходят за пределы шкалы; 

г) используются знаки не предусмотренные инструкцией; 

д) ответы комментируются и т. д. 

 

Редкие ответы, возможная интерпретация 

1. Случай, когда УП школьника оказывается ниже уровня его СО ("могу, но не хочу") 
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указывает на конфликтное отношение к той, или иной стороне своей личности или конфликтное 

отношение к себе в целом. 

Если такой ответ по одной шкале, то это говорит о неблагополучии ребенка в этой области, 

показывает ее значимость, реализация в ней намного ниже УП. Если такие ответы даются по 

большинству шкалам, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его отношении 

к себе и к окружающим, о нарушении в формировании его личности. 

2. Пропуск отдельных шкал или их неполное заполнение. Свидетельствует или о 

недостаточном внимании школьника, или о низкой самооценке при крайне высоких, часто 

скрытых притязаниях, переживания, связанные с такими отношениями к себе столь сильны у 

школьника, что он не может или не хочет "обнародовать" это отношение. 

3. Многочисленные поправки, зачёркивания - указывают, как правило, на затруднённость в 

оценке себя, связанную с неопределённостью или неустойчивостью самооценки. 

 

Бланк для обработки 

 
парамет

р 

баллы оценка По 

шкалам 

интерпретация 

У
р

о
в
ен

ь
 п

р
и

тя
за

н
и

й
 

(У
П

) 

100 - 90 

 

Завышенный 

УП 

 Неареалистический УП. Школьник не умеет ставить перед собой 

цели. Личностная незрелость. 

75-89 Высокий УП  Реалистический УП. Оптимистическое представление о своих 

возможностях. Благоприятный вариант для развития личности. 

60-74 Средний УП  Реалистический УП. Норма 

Менее 

60 

Низкий УП  Индикатор неблагоприятного развития личности 

 

В
ы

со
та

 с
ам

о
о

ц
ен

к
и

 

100 и 

более 

Очень 

высокая, 

нереалистичн

ая, 

неадекватная 

 Указывает на существенные искажения в формирова –нии 

личности, «закрытость» для опыта, нечувстви-тельность к своим 

ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих. 

75-99 Завышенная 

СО 

 Переоценка себя, указывает на определенные отно-шения в 

формировании личности, личностная незрелость, неумение 

правильно оценивать резуль-тат своей деятельности, сравнивать 

себя с другими. 

60-74 Высокая СО  Реалистичная, адекватная. Оптимальная для личностного развития. 

Норма. 

45-59 Средняя СО  Реалистическая СО. Норма 

 

Менее 

45 

Заниженная 

СО 

 Свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. 

Школьники с такой СО составляют «группу риска». 

У
р

о
в
ен

ь
 

р
ас

х
о

ж
д

ен
и

я
 

м
еж

д
у

 У
П

 и
 С

О
 Более 

22 

Резкий 

разрыв между 

СО и ПУ 

 Индикатор конфликта между тем, к чему школьник стремится и 

тем, что он считает для себя возможным.  

8-21 Умеренная  Школьник ставит перед собой такие цели, которые он 

действительно стремится достичь. 

0-7 Слабая  Притязания не служат стимулом личностного развития. 



117 

 

Оценка регулятивных УУД 

 

Методика 4 «Корректурная проба» (Р.С. Немов) 

Для диагностики предлагается 20 строк по 40 букв: 

 

 

жофсяаывапролджшщнгекуапролбючсмитьбюъяйц 

 

йцукепавыфпролджзшлбютфывапекуцйнгшщзхбютг 

 

ролджэхзщшгнекуцфывапролджюбьтимсчяфывпрол 

 

цкншзыарлжэбтмчфарлжэхщгеййцкншзэдраыясит 

 

йуегщхзшнкцыфвподэъбтмчяситбюъэджлорпавыфц 

 

юьисячмиьюъэждлорпавыфйцукенгшщзхфвподжбтм 

 

комувсцычйфяепинртгоьшлбщдюзжэздбшотгринпм 

 

цфуыяквчеаснпмгришотшльщлбздюхжйцфыячуквас 

 

выфячсцукгнеорпьтишщзхждлюбьтимсчафывапрол 

 

жцлорпавыфцукенгшщзхюбьтимсчаыукамепинртка 

 

здбжющльшотгринпмеасквчуывчцфяаврполджнгка 

 

пртимсавычфясуекнгшздбютьоргнепимасвкувсзф 

 

зщхгшенукйцфывапролджеюбьтимсчайэяфцуэуквк 

 

рпроолдлжэцуквыамспичвыямирптотольблджшпа 

 

праогкнелвоасмтпсючвлдгнкраповлогнегцизмтш 

 

кентгшщзхцуэвапролджюбиьтимсчфывапроцукепи 

 

длорпавыцукенгшщзхюбьтимсчцычувскамепинртг 

 

ждлорпавыфячсмитьбюъхзщшгнекуцйхжюздбщльшр 

 

ячсмитьбюьэждлорпавыфйцукенгшщзхшотгринпмл 
Обработка результатов 

Подсчитывается число просмотренных ребенком букв. Также высчитывается число ошибок 

= число неверно зачеркнутых букв + число пропущенных букв.  
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Свыше 10 ошибок – низкий уровень концентрации внимания; 

0т 6 до 10 – ниже среднего; 

От 3 до 5 - средний; 

1-2 ошибки – выше среднего; 

Отсутствие ошибок – высокий уровень концентрации внимания. 

+ в оценку регулятивных УУД вносятся результаты по показателям «тревожность» и 

«гнев» из методики №1  

+ в оценку регулятивных УУД вносятся результаты по субтесту №2 «Исправь ошибки» 

из методики №5. 

 

Оценка познавательных УУД 

Методика 5 «Диагностика уровня интеллектуального развития младших школьников 

при переходе в среднее звено» 

Предлагаемый набор включает известные методики изучения памяти, внимания, 

мыслительных операций на вербальном уровне, а также задания, позволяющие оценить уровень 

произвольности, понимание словесной инструкции и умение строить свою деятельность согласно 

ее требованиям, запас знаний ребенка, овладение письменной речью, основными 

математическими навыками.  

Основой для предлагаемого набора послужил комплекс методик для определения готовности к 

обучению в среднем звене, апробированный Л.Ф. Тихомировой и А.В. Басовым. При подборе 

заданий составители стремились согласовать уровень их сложности и содержание с требованиями 

программы обучения в выпускном классе начальной школы. 

1 Общая осведомленность.  

Направлена на выявление круга представлений ребенка об окружающем мире, умения 

рассуждать и обосновывать свои выводы. 

Инструкция: Ответь, пожалуйста, на десять вопросов. 

1. Как называется река, на которой расположен Санкт-Петербург? 

________________________________ 2.Что такое пара? 

__________________________________________________________________________ 

3. Назови четыре времени года? 

______________________________________________________________ 

4. Где садится солнце? 

______________________________________________________________________ 

5. Для чего нужен желудок? 

_________________________________________________________________ 

6. Почему нефть или масло плавают по воде? 

___________________________________________________ 

7. Что празднуют 9 Мая? 

____________________________________________________________________ 

8. Каков примерно рост человека? 

_____________________________________________________________ 

9. Как называется столица 

Украины?___________________________________________________________ 

10. Кто живет во Франции? 

___________________________________________________________________ 

Оценка: каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

2 Исправь ошибки.  

Направлена на изучение внимательности, сформированности функции контроля. 

Инструкция: Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе 

и смысловые), исправь их карандашом или ручкой. 

1. Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи.  

2. Взрослые и дти толпились на берегу.  



119 

 

3. Внизу над ними расстилалась пустыня.  

4. В отфет я киваю ему рукой.  

5. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними.  

6. Сорняки живучи и плодовиты.  

7. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня.  

8. На столе лежала карта на шего города.  

9. Самолет сюда, чтобы помочь людям.  

10. Скоро удалось мне на машине.  

Ответы: 

1.Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. — 1 ошибка 

2. Взрослые и дти толпились на берегу. — 1 ошибка 

3. Внизу над ними расстилалась пустыня. — 1 ошибка 

4. В отфет я киваю ему рукой. — 2 ошибки 

5. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. — 2 ошибки 

6. Сорняки живучи и плодовиты. — 0 ошибок 

7. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. — 0 ошибок 

8. На столе лежала карта на_шего города. — 1 ошибка 

9. Самолет_сюда, чтобы помочь людям. — 1 ошибка 

10. Скоро_удалось мне на машине. — 1 ошибка 

 

Оценка: подсчитывается количество замеченных ошибок, каждая замеченная ошибка 

оценивается в 1 балл. 

Количественная оценка дополняется качественной: какие именно ошибки пропущены (смысловые, 

офографические, дисграфические). 

3 Воспроизведение рассказа.  

Направлена на определение некоторых сторон речевого развития: понимания речи, 

сформированности письменной речи, а также уровня смысловой памяти. 

Экспериментатор читает рассказ вслух. Дети пишут затем краткое изложение в течение 5 

минут. 

 

Инструкция: Вам будет зачитан короткий рассказ. Послушайте внимательно рассказ и затем в 

течение пяти минут запишите основное его содержание. Предложения можно сокращать, 

сохраняя их смысл. Переспрашивать во время работы нельзя. 

 

Тест:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_ 

Рассказ 
Три | сгоревших | дома 

Казань, | 5 сентября. | Большой | пожар | уничтожил |прошлой | ночью | в Казани | три здания, | 

расположенные в центре города. | 17 семей | остались без жилища. | Убытки | превышают | 150 

миллионов рублей. | Спасая | маленького | ребенка, | один рабочий | сильно поранил себе руку. 

Оценка: подсчитывается количество воспроизведенных смысловых единиц, каждая 

оценивается в 1 балл. 

4 Сравнение понятий. 

Направлена на изучение основных мыслительных операций на вербальном уровне. 

Инструкция: Внизу написаны пары предметов, подумай и напиши в скобках, что между 

ними общего, чем они одинаковы. Старайся написать как можно больше.  

книга — тетрадь 

(__________________________________________________________________________) 

лошадь — корова 
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(_________________________________________________________________________) 

линейка — треугольник 

(____________________________________________________________________) 

озеро — река 

(_____________________________________________________________________________) 

солнце — луна 

(____________________________________________________________________________) 

сани — телега 

(____________________________________________________________________________) 

дождь — снег 

(_____________________________________________________________________________) 

Оценка: 2 балла, если дается обобщающее слово (производится классификация); 

1 балл — если перечисляются отдельные признаки. 

Ответы, где предлагалась помощь, в оценку не включать. 

5 Классификация (исключение лишнего понятия). 

Направлена на изучение основных мыслительных операций на вербальном уровне. 

Инструкция: Внизу написаны различные слова. В каждой из строк одно слово является 

лишним. Вычеркни его. И объясни почему. 

 

1) приставка, предлог, суффикс, окончание, корень_________________________________________ 

2) треугольник, отрезок, длина, квадрат, круг______________________________________________ 

3) дождь, снег, осадки, иней, град________________________________________________________ 

4) запятая, точка, двоеточие, тире, союз___________________________________________________ 

5) дуб, дерево, ольха, тополь, 

ясень_______________________________________________________ 

6) Василий, Федор, Иван, Петров, Семен__________________________________________________ 

7) секунда, час, год, вечер, 

неделя_________________________________________________________ 

8) футбол, волейбол, хоккей, плавание, 

баскетбол___________________________________________ 

9) самолет, пароход, техника, поезд, 

дирижабль_____________________________________________ 

10) смелый, храбрый, решительный, злой, 

отважный__________________________________________ 

Оценка: 2 балла, если называется лишнее слово и дается обобщающее слово (производится 

классификация); 

1 балл — если выделено только лишнее слово. 

 

6 Простые аналогии (анализ отношений понятий). 

Направлена на изучение основных мыслительных операций на вербальном уровне. 

Инструкция: Даны три слова. Первые два находятся в определенной связи. Третье и одно из 

приведенных ниже находятся в такой же связи. Найди это слово и подчеркни его. 

Например: 

песня : композитор = самолет : ? 

а) аэродром б) горючее в) конструктор г) летчик д) истребитель 

Песню сочинил композитор, значит ответ — конструктор, потому что конструктор сделал 

(придумал, спроектировал) самолет. 

 

школа : обучение = больница : ? 

а) доктор б) ученик в) лечение г) учреждение д) больной 

песня : глухой = картина : ? 

а) слепой б) художник в) рисунок г) больной д) хромой 
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лес : деревья = библиотека : ? 

а) город б) здание в) книги г) библиотекарь д) театр 

утро : ночь = зима : ? 

а) мороз б) день в) январь г) осень д) сани 

слагаемое : сумма = множители : ? 

а) разность б) делитель в) произведение г) умножение д) деление 

Оценка: подсчитывается количество правильных ответов, каждый оценивается в 1 балл. 

7. Выделение существенных признаков. 

Направлена на изучение основных мыслительных операций на вербальном уровне. 

Инструкция: Перед скобками слово, а в скобках еще 5 слов. Найди и подчеркни два слова из 

написанных в скобках, которые наиболее подходят для слова перед скобками. 

1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля) 

2. Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода) 

3. Чтение (глаза, книга, картина, печать, слово) 

4. Игра (шахматы, игроки, штрафы, правила, наказания) 

5. Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник) 

6. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 

7. Пение (звон, голос, искусство, мелодия, аплодисменты) 

8. Больница (сад, врач, помещение, радио, больные) 

9. Любовь (розы, чувство, человек, город, природа) 

10. Война (аэроплан, пушки, сражения, солдаты, ружья) 

Ответы: 

1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля) 

2. Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода) 

3. Чтение (глаза, книга, картина, печать, слово) 

4. Игра (шахматы, игроки, штрафы, правила, наказания) 

5. Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник) 

6. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 

7. Пение (звон, голос, искусство, мелодия, аплодисменты) 

8. Больница (сад, врач, помещение, радио, больные) 

9. Любовь (розы, чувство, человек, город, природа) 

10. Война (аэроплан, пушки, сражения, солдаты, ружья) 

 

Оценка: подсчитывается количество правильных ответов, каждый оценивается в 1 балл. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Подсчитывается количество баллов по каждой методике и сумма баллов по шкалам 1, 3–12. 

Результаты заносятся в сводную таблицу и сравниваются с нормами, представленными в таблице 

«Нормы результатов». 

ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ 

В качестве единиц анализа для удобства обработки и определения возрастных норм 

использовались сырые баллы без перевода в стандартные оценки. Определялось максимальное и 

минимальное выборочное значение, среднее и два процентиля — 25-й и 75-й (количество целых 

баллов, набранное 25 и 75 процентами испытуемых соответственно).  

Итоговый показатель здесь и выше подсчитывался следующим образом. 

Суммарный балл получался простым сложением сырых баллов, набранных по шкалам № 1–12, 

так как полученные по этим шкалам баллы прямо пропорциональны уровню развития 

соответствующих психических функций. 

Для удобства пользователя не строились таблицы перевода сырых балов в стандартные оценки, а 

подсчитывались процентили, не менее эффективно обеспечивающие возможность определения 

соответствия результатов возрастной норме. 

При интерпретации результатов предлагаемого набора не производится построение профиля 

испытуемого, а набранные им сырые баллы по шкалам и подсчитанный итоговый показатель 
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сравниваются с данными, приведенными в таблице. 

– Если значение набранных испытуемым баллов находится между 25-м и 75-м процентилем, 

включая граничные значения, то результаты соответствуют возрастной норме, что в стандартных 

оценках соответствует, например, результату 4–7 стенов. 

– Если значение набранных испытуемым баллов находится ниже 25-го процентиля, исключая 

граничное значение, то результаты статистически ниже возрастной нормы, что в стандартных 

оценках соответствует, например, результату 1–3 стена. 

– Если значение набранных испытуемым баллов находится выше 75-го процентиля, исключая 

граничное значение, то результаты статистически выше возрастной нормы, что в стандартных 

оценках соответствует, например, результату 8–10 стенов. 

Нормы результатов выполнения набора методик (в сырых баллах) 

1 — общая 
осведомленность 

2 — исправь ошибки 3 — воспроизведение 
рассказа 

среднее 6,83  
25 процентиль 6,00 
75 процентиль 8,00 

минимум 4,00 
максимум 10,00 
стандартное 

отклонение 
1,40 

 

среднее 5,39 
25 процентиль 3,00 
75 процентиль 8,00 
минимум 0,00 
максимум 10,00 

стандартное 
отклонение 

2,78 

 

среднее 6,16  
25 процентиль 4,00 
75 процентиль 8,00 
минимум 0,00 
максимум 13,00 

стандартное 
отклонение 

2,55  

 

 

4 — сравнение 5 — классификация 6 — аналогии 

среднее 8,83  
25 процентиль 8,00 
75 процентиль 10,00 

минимум 5,00 
максимум 14,00 

стандартное 
отклонение 

1,80 

 

среднее 12,80  
25 процентиль 9,00 
75 процентиль 17,00 

минимум 3,00 
максимум 20,00 

стандартное 
отклонение 

4,53 

 

среднее 3,77 
25 процентиль 3,00 
75 процентиль 5,00 

минимум 1,00 
максимум 5,00 

стандартное 
отклонение 

1,24 

 

   

7 — существенные 
признаки   

среднее 5,38 
25 процентиль 3,00 
75 процентиль 7,00 

минимум 1,00 
максимум 10,00 

стандартное 
отклонение 

2,45 

 

  

 

 

Оценка коммуникативных УУД 

 

Методика 6. Опросник «Мой класс» (Гильбух) 

Инструкция: Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, каким является 

ваш класс. Обведите кружком слово «Да», если вы согласны с этим утверждением, и слово 

«Нет», если не согласны с этим утверждением. 

 

Помни, что ты характеризуешь свой нынешний класс, 

каким он есть сегодня 

Обведи кружочком 

свой ответ 
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1. Ребятам нравится учиться в нашем классе да нет 

2. Дети в нашей группе всегда дерутся друг с другом да нет 

3. В нашем классе каждый ребенок — мой друг да нет 

4. Некоторые ребята в нашем классе несчастливы да нет 

5. Некоторые дети о нашем классе являются середнячками да нет 

6. С некоторыми детьми в нашем классе я не дружу да нет 

7. Ребята нашего класса с удовольствием ходят в школу да нет 

8. Многие дети в нашем классе любят драться да нет 

9. Все ученики в нашем классе — друзья да нет 

10. Некоторые ученики не любят свой класс да нет 

11. Отдельные ученики всегда стремятся настоять на своем да нет 

12. Все ученики в нашем классе хорошо относятся друг к другу да нет 

13. Наш класс веселый да нет 

14. Дети в нашем классе много ссорятся да нет 

15. Дети в нашем классе любят друг друга как друзья да нет 

 

Обработка результатов 

Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять блоков. В каждом отдельном блоке 

из трех вопросов: 1-й вопрос измеряет уровень удовлетворенности школьной жизнью, 2-й - 

уровень конфликтности в классе (как она осознается отдельными учениками и классом в целом) и 

3-й - уровень сплоченности класса (опять-таки - по тому, как это качество отражается в сознании 

обучающихся).  

Суммы баллов: 
уровень удовлетворенности (У) вопросы № 1, 4, 7, 10, 13;  

уровень конфликтности (К) вопросы № 2, 5, 8, 11, 14;  

уровень сплоченности (С) вопросы № 3, 6, 9, 12,15. 

По каждому из параметров выводится средний балл путем вычисления среднего 

арифметического. 
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Методика 7 «Дерево» 

Инструкция: Рассмотри этот рисунок, ты видишь на нем множество человечков. У 

каждого из них разное настроение. Возьми красный карандаш и обведи того человечка, который 

напоминает тебе себя, похож на тебя, на твое настроение в школе. Теперь возьми зеленый 

карандаш и обведи того человечка, которым ты хотел бы быть и на чьем месте хотел бы 

находиться. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Общие положения 

  

 Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов.  
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся 

к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

  

На основании требований ФГОС основного общего образования (п.18.2.2) программы 

отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности в 

структуре основной образовательной программы школы представлены в приложении. 

(Приложение) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

  

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Асмоловская  средняя общеобразовательная школа"   

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

  Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся. Формируемый нравственный уклад школьной жизни основан на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Программа воспитания и социализации построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

  Участники реализации программы: обучающиеся, родители (законные 

представители), классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог, 

администрация школы, представители общественности, общественные организации. 

 Основными идеями программы являются: 

1. Идея развития: 

 развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе; 

 развитие личности обучающихся; 

 развитие педагогической системы школы в целом. 

 

2. Идея творчества: 

 создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательных отношений к 

творчеству 

3. Идея сотрудничества: 

 партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

 совместная деятельность детей и взрослых 

4. Идея толерантности: 

 развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

 развитие у обучающихся доверия, способности к эмпатии, сочувствию; 

 обучение конструктивным способам выхода из конфликтов 

 В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически 

здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в 

условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий 

организации образовательной деятльности. 
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1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, ценностные ориентиры. 

 

 Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет 

собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 

организаций. 

 Целью воспитания и социализации обучающихся является  социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

 В области формирования личностной культуры: 

1. Усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России. 

2. Укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма. 

3. Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам. 

5. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм. 

7. Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

8. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 

1. Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации. 

2. Развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

3. Развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования. 

4. Формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных и профессиональных групп. 

5. Формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

6. Усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

7. Формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

1. Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека. 

2. Укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

3. Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др. 

4. Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

1."Я и моё Отечество": 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие 

и уважение культур и народов). 

2. "Мои инициативы": 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны). 

3. "Я - человек": 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности). 

4. "Я и моё здоровье": 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый 

образ жизни, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, экологическая 

культура). 

5."Я и мир профессий": 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии). 

6."Я и мир прекрасного": 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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2. Направления деятельности  по духовно-нравственному  развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся. 

 

Организация воспитания  и социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

1."Я и моё Отечество": 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 

2. "Мои инициативы": 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 

3. "Я - человек": 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 

4. "Я и моё здоровье": 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

5."Я и мир профессий": 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

6."Я и мир прекрасного": 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание. 
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3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

 освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 
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 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество 

отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен 

подросток); 

 осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

 осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях 

санитарно-гигиенической направленности; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, 

туризмом; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на экологическое качество окружающей среды;  

 наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по 

отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

 понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 
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 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 

области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потребления 

ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого 

развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; 

экологического просвещения);  

 знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп, 

общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской 

гражданской идентичности; 

 знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 

 представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития;  

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

 готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 представление об искусстве народов России. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

1. "Я и моё Отечество": 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится школа. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классный час «Символика России», 

конкурс рисунков 

Понимание символики государства - Флага, 

Герба и Гимна России 

Классные часы «Герои земли Русской», «О 

тех, кто прославил Россию». Уроки 

мужества. 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа 

Классные часы «Чье детство пришлось на 

военные годы», акция «Ветеран живет 

рядом» 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников Родины 

Поисковая работа «Война в истории моей 

семьи» 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 
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нашего народа на примере подвигов, 

совершённых в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры 

Акция «Память» Создание соответствующего эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, 

пробуждение чувства сопричастности к 

героическим событиям, желания принять 

участие в акции 

Классные часы и конкурс рисунков «Имею 

право» 

Формирование у обучающихся общего 

представление об ООН и принятых ею 

документах. Знакомство обучающихся с 

Конвенцией ООН о правах ребёнка 

«А ну-ка, парни!» - участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества 

Участие в школьных традиционных 

праздниках: «День знаний», «Праздник 

урожая», праздник мам и т.д. 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни 

Участие в конкурсе «Зарница» Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества 

Участие в школьных линейках памяти, 

участие в акциях, посвященных выводу 

войск из Афганистана. 

Формирование активной жизненной позиции, 

формирование чувства «Мы» 

Изучение государственной символики 

страны, края, города. Знакомство с 

традициями, выдающимися людьми края; 

встречи с интересными людьми. 

Формирование активной жизненной позиций, 

гордости за свой край, свое Отечество; 

нравственных личностных качеств 

Классный час-диалог «Есть ли границы у 

свободы?» 

Осмысление понятий «свобода», «право на 

свободу» 

Встреча с инспектором ПДН Формирование представления обучающихся о 

правовом статусе несовершеннолетних, 

единстве прав и обязанностей в обществе, 

формирование умений и навыков правового 

поведения 

 

2."Мои инициативы ": 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
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Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, 

необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества. 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность 

выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 

значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем; 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы  или сельского 

поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 

определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

3. "Я - человек" 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями. 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

«Будем знакомы, будем друзьями» (день 

рождения коллектива) 

Знакомство детей с классным руководителем, 

установление благоприятного микроклимата в 

классе 

«Азбука вежливости, или Этикет на 

каждый день» 

Сформированные представления обучающихся 

об основных этических нормах и навыках 

культурного общения 

Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям, младшим школьникам 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, 

чувства сопричастности 

Классный час с элементами проектной 

деятельности «Давайте жить дружно». 

Формирование коллектива, обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности класса 
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Диспут «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

•Игра - путешествие «Рецепты хорошего 

тона» 

 

Повышение уровня социальной комфортности 

в коллективе 

 

4. "Я и моё здоровье": 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту 

и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. 

Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные 

соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут 

краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его 

режима, структуры в школе и дома; 

Организуют, при поддержке учителей, родителей (законных представителей), медицинских 

работников, свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и 

контролировать свой режим дня. 

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок 

на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спортивное 

судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении школьных 

спартакиад, походов по родному краю. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.  

Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здорового 

образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществляют 

контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают 

санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями. 

Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в 

ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями, 

просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 
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Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, 

просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, 

дискуссионных клубов и т.д. 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить палатки, 

выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор. 

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, экологических патрулей; участвуют в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, своей школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном 

пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

 участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 

загрязнений; 

 разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.) 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и др. 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся 

№ Проводимые мероприятия Дата 

проведения 

ответственные 

1 Правовой всеобуч: «Подросток и закон». 

Встречи с сотрудниками пункта полиции и 

прокуратуры по Барятинскому району: 

инспектором по делам несовершеннолетних, 

сотрудником ГИБДД, участковым 

уполномоченным, представителями прокуратуры. 

2 раза в год Пункт полиции, 

прокуратура, 

МКОУ 

2 Выявление семей, находящихся в социально  

опасном положении. 

сентябрь  МКОУ 

4 Проведение рейдов по общественным местам в 

вечернее время. 

ежемесячно Пункт полиции, 

МКОУ 

6 Конкурс рисунков «Социальная безопасность 

глазами ребенка» 

23 ноября Офицерова Л.В. 

7 Беседы с обучающимися и родителями по 

усилению бдительности при опасности теракта 

в течение 

года 

Кл. руководители 

8 Посещение обучающихся на дому классными 

руководителями, администрацией школы. 

Знакомство с распорядком дня и жилищными 

условиями обучающихся. 

по плану классные 

руководители 

Рыжова О.Н. 



139 

 

9 Акция "Внимание - дети!" сентябрь Пункт полиции, 

Кл.руков. 

10 Неделя правовых знаний: 

 классные часы  

 Беседа «Наши права» 

 конкурс рисунков "Имею право" 

 встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних Гришиной О.Н. 

 игра-викторина «Я и право»,  

 диспут для старшеклассников, 

 Встреча с работниками прокуратуры 

"Прокуратура разъясняет". 

8-13 декабря Пункт полиции, 

прокуратура, 

МКОУ 

 

11 Совместное совещание администрации школы, 

инспектора по делам несовершеннолетних и 

участкового инспектора  

декабрь Белобородова 

М.С. 

12 Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику "Электричество вокруг нас" 

февраль Офицерова Л.В. 

13 Беседы по технике безопасности. По плану классные 

руководители 

14 Выпуск стенной газеты «Конституция России – 

основной закон» 

К 12 декабря Редколлегия 

15 Викторина на лучшего знатока права. март Гераскина Г.Д. 

16 Беседа медработника  

Чеботарь Л. М. «Закаливание организма в 

профилактике простудных заболеваний»  

февраль Чеботарь Л. М. 

17 Участие в мероприятиях, проводимых ПЧ- 27; 

детским домом творчества по данной тематике.  

По плану Белобородова 

М.С. 

 

18 Цикл бесед о здоровом образе жизни в течение 

года 

кл. руководители. 

19 Работа спортивного кружка «Настольный 

теннис»,  

согласно 

плана 

Кузнецов И.Н.  

20 Недели здоровья, спортивные мероприятия. согласно 

плана 

кл. руководители 

Кузнецов И.Н. 

21 Районные и школьные соревнования по 

различным видам спорта 

по плану Кузнецов И.Н. 

 

22 Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика наркомании. Цикл бесед и классных 

часов: 

-  «Первая проба и её последствия», 

-  «Уголовный кодекс о наркотиках», 

- «Наркотики и здоровье», 

- «Можно ли избавиться от наркомании», 

- «Свобода или наркотики»  

По плану Кл.руководители 

23 Неделя молодого избирателя февраль Классные 

руководители 

24 «Задумайся сегодня о завтрашнем дне!» Выпуск 

листовок 9кл. 

март Соцпедагог 

Классные 

руководители 
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Работа с родителями(законными представителями) обучающихся. 

 

№ Проводимые мероприятия Дата проведения ответственные 

1 Месячник "Семья". Обследование и выявление 

семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

15 сентября- 15 

октября 

 

Классные 

руководители 

2 Родительский лекторий: 

«Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять» 

«Проблема наркомании» 

«Режим дня школьника»  

«Права и обязанности родителей» 

 

декабрь 

 

март 

декабрь 

сентябрь 

 

Любезнова Т. В. 

Рыжова О. Н. 

Белобородова 

М. С. 

Гераскина Г.Д. 

3 Проведение мероприятий по выявлению родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих обязанности 

по воспитанию, содержанию, обучению детей, либо 

жестоко обращающихся с ними. 

ежемесячно Пункт полиции, 

МКОУ 

4 Посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении. Беседы с родителями: 

"Роль родителей в противоалкогольном воспитании 

детей", "Административная ответственность 

родителей за употребление несовершеннолетними 

алкогольных напитков".  

 

в течение года 

 

 

 

Классные 

руководители 

Рыжова О.Н. 

5 Совместные мероприятия с родителями: 

классные часы, встречи за круглым столом, 

спортивные праздники, концерты к праздничным 

датам. 

в течение года 

 

Классные 

руководители 

Мероприятия по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом  

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

ответственные 

1 Занятия в спортивных кружках: настольный 

теннис, шахматы 

Согласно 

общешкольного 

плана 

Кузнецов И.Н., 

Белобородов В.В. 

2 «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

Сентябрь-

декабрь 

Кузнецов И.Н. 

3 Школьные соревнования по шахматам декабрь Кузнецов И.Н. 

4 Школьные соревнования по настольному 

теннису 

 март Кузнецов И.Н. 

5 Школьные соревнования по лёгкой атлетике сентябрь Кузнецов И.Н. 

6 Недели здоровья 13.10.-19.10., 

7.02.- 15.02. 

Классные 

руководители 

7 "Весёлые старты" 1 раз в четверть Рыжова О.Н. 

Кузнецов и.Н. 

8. Школьные соревнования по армреслингу 24 октября Кузнецов И.Н. 

9 Классные часы "Здоровый образ жизни" Согласно  плана 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

10 Беседа медицинского работника Чеботарь 

Л.М. "Профилактика вредных привычек" 

12 февраля Белобородова М.С. 

25 Акция « Нет сигарете!»  Апрель-май Соцпедагог 

Классные 

руководители 
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11 Выпуск стенгазеты "Выше, быстрее, 

сильнее" 

7 февраля редколлегия 

12 Подвижные игры в спортзале, на школьной 

площадке. 

В течение года Классные 

руководители 

13 Школьные соревнования по лыжным гонкам Январь,февраль Кузнецов И.Н. 

14 Классные часы "Зимняя олимпиада в Сочи" февраль Классные 

руководители 

15. Школьные соревнования по полиатлону 5 апреля Кузнецов И.Н. 

16. Паралимпийский урок 22 февраля Кузнецов И.Н. 

 

Мероприятия для обучающихся по воспитанию экологической культуры 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы о природе и 

экологии 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественноэстетического восприятия явлений 

природы, животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей 

ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы 

Конкурс рисунков «Голубая 

планета Земля» и др . 

Развитие художественно-эстетического восприятия явлений 

природы, животного и  растительного мира 

Акция "День Земли" Бережное гуманное отношение ко всему живому, проникновение в 

экологические проблемы, воспитание любви к родному краю 

Акция помощи птицам 

(«Кормушка»), Весенняя 

акция добрых дел - 

экологические субботники. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства 

сопричастности. Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность.  

 

Участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Проявление обучающимися своих интеллектуальных 

возможностей 

Экскурсии Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни. 

Экологическое воспитание, воспитание любви к родному краю, 

проникновение в экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя. Бережное гуманное отношение ко всему живому 

Конкурс рисунков и 

фотографий "Мой край 

Асмоловский" 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-эстетического восприятия явлений 

природы, животного и растительного мира. 

 

5. "Я и мир профессий": 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят познавательными играми обучающихся младших классов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 

практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 
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творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, 

как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе выполнения 

информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе выполнение 

игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-коммуникативных 

технологий для развития человека. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 

Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющих 

конкретного потребителя и четко обозначенное назначение, и область применения. 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы «Жизнь 

замечательных людей» и др. 

Сформированное представление обучающихся об 

интеллектуальных достижениях различных людей, 

усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда 

Беседа "Калуга - регион успеха" Формирование патриотических чувств, гордости за 

родной край, формирование положительной 

мотивации в выборе профессии востребованной в 

Калужском регионе 

Вечер встречи выпускников  Встречи с выпускниками школы, успешными 

людьми, реализовавшими себя в жизни 
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Классный час «Интеллект, наука, 

культура...» и др. 

Развитие мотивации у обучающихся к 

интеллектуальной деятельности, создание условий 

для формирования положительного отношения к 

знаниям, книгам; способствовать развитию 

любознательности, расширение кругозора в разных 

областях науки 

Выставка поделок «Это мы сделали 

своими руками» 

Развитие мотивации у обучающихся и родителей к 

творческой деятельности 

Конкурс рисунков «Моя профессия»  Выбор профессионального пути, побуждение 

учащихся к поиску новых знаний, расширению 

своего кругозора  

Встречи и беседы с интересными 

людьми показавшие достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни 

Ознакомление обучающихся с достижениями в 

разных областях науки и труда 

 Урок успеха Проявление учащимися своих интеллектуальных 

возможностей и достижений в школе 

Формирование положительной мотивации в выборе 

профессии 
Конкурс творческих проектов  Создание условий для развития творческой 

инициативы и активности обучающихся в 

интеллектуальной деятельности 

 

6. "Я и мир прекрасного": 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, 

просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах, экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные 

вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 
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Участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного 

состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Годовой круг полезных дел Поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство, 

развитие взаимодействия, творческих возможностей 

обучающихся 

Классные часы  

 

Сформированное представление обучающихся об 

интеллектуальных достижениях различных людей, 

усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда 
Творческие конкурсы (рисунков, 

стихов, чтецов, сочинений, эссе)  

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

обучающихся, творческой инициативы 

Выставки фото, поделок  Развитие взаимодействия, творческих возможностей 

обучающихся 
Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

обучающихся, творческой инициативы 
Литературные конкурсы: сочинений, 

на лучшего чтеца ("Живая классика"). 

Поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство, 

развитие умения выражать себя вербально 

Совместные праздники и 

традиционные общешкольные 

мероприятия ("Здравствуй, школа!", 

праздник урожая, день 

самоуправления, Новый год,  День 

защитника Отечества и др.) 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности обучающихся и их родителей, поддержка 

детской творческой деятельности, сплочение 

коллектива обучающихся и родителей. 

«Масленицу встречаем»  

праздник 

Воспитание любви и уважения к народной культуре, 

традициям 
Творческая проектная деятельность Побуждение обучающихся к поиску новых знаний, 

расширению своего кругозора, развитие умения 

работать в команде 
 

4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 

 тематические классные часы с приглашением представителей различных профессий; 

 ознакомительные экскурсии на предприятия района, области; 

 ярмарка профессий (г.Киров, г.Калуга); 

 анкетирование обучающихся; 
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 консультации обучающихся работниками районного центра занятости; 

 участие обучающихся и родителей (законных представителей) в областной 

видеоконференции данной тематики; 

  «Урок успеха» - встречи с успешными людьми; 

 обновление материалов стенда "Профориетация в школе - залог успеха"; 

 конкурсы рисунков, сочинений; 

 

Обеспечение информационной поддержки: создание раздела «Профориентация» на сайте 

школы, взаимодействие с газетой «Сельские Зори». 

 

  

№ 

п/п 

  

Мероприятия 

  

Классы 

Сроки 

проведе- 

ния 

  

Ответствен- 

ный 

Организационно – методическая работа 

1. Пополнение материалами уголка 

профориентации (стенд, наглядные пособия, 

плакаты, методические пособия) 

9-11  В течение 

года 

Кл.рук. 

Белобородова 

М.С. 

2. Координирование работы педагогического 

коллектива 

  В течение 

года 

Белобородова 

М.С. 

3. Оказание профориентационных и 

консультационных услуг обучающимся в 

центре занятости населения 

8-11  В течение 

года 

Белобородова 

М.С. 

Внеклассная работа с обучающимися 

1. Групповая профориентационная диагностика 

обучающихся старшей и средней школы. 

5 -11 Октябрь, 

май 

Кл.рук 

2. Конкурс рисунков «Профессия моей мечты» 5 - 9 октябрь Кл.рук 

3. Беседа  помощника прокурора Барятинского 

района с обучающимися "Права 

абитуриентов" 

9-11 ноябрь Белобородова 

М.С. 

4. Экскурсии на производство ООО «Зелёная 

линия», «Фили-Н-Агро». 

5 -10 в течение 

года 

 

Кл.рук . 

5. Диагностика профориентационной 

готовности обучающихся 

9 - 11 декабрь Кл.рук 

 Встречи с профессионально успешными 

людьми (выпускниками школы) 

9 -10 февраль Кл.рук 

14. Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия» 

8-9 март Кл.рук 

15. Участие в межшкольных праздниках, 

конкурсах по профориентации. 

9-11 в течение 

года  

кл. руковод 

16. Проведение занятия по развитию 

коммуникативной компетенции подростков 

«Тренинг общения». 

7-10 январь Коновалова 

А.А.. 

17. Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов 

Калужской области. 

8-10 В течение 

года 

Белобородова 

М.С. 
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18. Лекция «Правовая защита 

несовершеннолетних при трудоустройстве» 

9-10 март Гераскина Г.Д. 

19. Тематический классный час: «Профессии 

нашего времени» 

5-8 Ноябрь- 

декабрь 

Рассаднева 

Г.М. 

 Беседа с обучающимися «Калуга – регион 

успеха» 

8-11 апрель Пьявкина М.В. 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Информирование родителей о работе по 

профориентации 

 В течение 

года 

кл. руковод. 

2. Общешкольное родительское собрание 

«Профессии, востребованные на рынке труда 

Калужской области» 

 февраль Белобородова 

М.С. 

3. Классное родительское собрание по 

профориентации «Куда пойти учиться? 

Помогаем ребенку выбрать профессию». 

8 - 10 март Кл.рук 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросу профессионального 

самоопределения обучающихся 

9 - 11 В течение 

года 

Кл.рук 

5. Информационные встречи с родителями 8 - 11 В течение 

года 

Кл.рук. 

 
5. Этапы организации социализации обучающихся, совместная деятельность 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным 

социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи и 

сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

1. 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 (законных представителей) в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации; 

 координация деятельности всех заинтересованных лиц социализации обучающихся – 

сверстников, учителей, родителей (законных представителей), сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
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 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. 

2. 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 физиологи и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающегося 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, ее социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

3. 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, учеба, 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 электронных 

дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые привычки 

поведения, волевые качества; 
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 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования – содействие адаптации к условиям современной жизни, к реалиям общественного 

развития, к профессиональной адаптации. 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации: Асмоловский и Отъезженский 

ДД, МОУ ДО «Дом детского творчества», МУ «Межрайонный центр культуры и досуга», сельская 

библиотека д. Асмолово, детская районная библиотека, прокуратура Барятинского района, пункт полиции 

МОМВД "Кировский", Управа МР «Барятинский район», Музыкальная школа, редакция районной газеты 

«Сельские зори», ГБУЗ  КО "Центральная районная больница Барятинского района",  пожарная часть №27. 

 

Субъекты 

социализации 

Функции (задачи) Формируемый социальный опыт 

Администрация школы Реализация нормативов кадрового, 

финансового, материального 

обеспечения школы 

Создание условий социализации 

обучающихся школы 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов социализации 

(базы внеурочной деятельности, 

информационных ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование уважения к 

традициям 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей  

(«ДЮСШ», Дом 

детского творчества, 

музыкальная школа) 

Расширение сферы творческой 

самореализации обучающихся с 

учетом их индивидуальных 

возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, художественного 

творчества; опыт инициации 

социальных акций и участия в 

них; опыт делового 

взаимодействия, проявления 

милосердия, заботы, поддержки 

Учреждения 

культуры (музеи ОУ, 

библиотеки) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на основе 

музейной педагогики, социальной 

практики общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска 

необходимой информации; опыт 

связи С общественными фондами 

и взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп 

Зрелищные учреждения 

(Асмоловский Дом 

Досуга, Отъезженский 

Дом культуры, 

районный Дом 

культуры) 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, развитие 

эстетического кругозора с 

использованием средств театральной 

педагогики (встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, дискуссии 

по зрительским впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) как 

результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, актеров и 

многообразных служб, 

обеспечивающих рождение 

сценического произведения 
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Спортивные 

сооружения (ФОК с. 

Барятино) 

 

Расширение базы занятий 

физической культурой и спортом 

Развитие потребности занятий 

спортом; опыт выбор видов 

спорта в соответствии с 

физическими поведения на воде, 

обучение плаванию 

Редакция газеты 

«Сельские Зори» 

Расширения взаимодействия 

посредством литературного 

творчества, передача накопленного 

опыта 

Приобретение опыта 

литературного творчества 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся.  

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные 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 (законные представители), 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 ученика 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, позволяющие 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. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
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 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 общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных социальных 

инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

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 ее 

главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд все 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 волонтерства и доброхотничества 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 обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

Работа с семьями обучающихся 

Цель: повышение психолого - педагогической комтентности родителей (законных 

представителей) в 

семейном воспитании, получение ими практических навыков, 

способствующих эффективному, социально-поддерживающему и 

развивающему поведению в семье и в процессе взаимодействия с ребенком. 

Задачи:  

1. Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) через систему родительских собраний, тематических и 

индивидуальных консультаций, собеседований, организацию родительского лектория. 

2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных 

навыков. Оказание психологической помощи в 

осознании собственных семейных и социально-средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношения с ребенком (подростком). 
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3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей (законных 

представителей) 

4. Воспитательная - воспитание у детей ответственности, чувства гордости и 

уважения за свою семью. 

 Основополагающие идеи: 

 опора на базовые потребности ребенка; 

 развитие личности в процессе воспитания; 

 совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания; 

 формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества каждого 

ребенка на основе личностного подхода; 

 формирование у обучающихся осознанного отношения к будущему 

ответственному родительству как социальному воспитательному институту, 

как к важнейшему средству предупреждения детской безнадзорности, 

правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде; 

 социальное партнерство общества, семьи, школы в процессе формирования 

культуры здорового образа жизни в семье. 

При этом важным является формирование у родителей (законных представителей) установки 

на 

самостоятельную творческую деятельность путем внедрения активных форм, передовых 

технологий и методик психолого - педагогического всеобуча родителей, на основе единых 

принципов: 

 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого ребенка, 

приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего человеческого и 

интеллектуального потенциала государства; 

 признание преимущественного права родителей (законных представителей) на воспитание, 

обучение и охрану здоровья своих детей; 

 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего сотворчество педагогов – 

детей – родителей – общества; 

 преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития 

лучших традиций духовно-нравственного воспитания; 

 системности: только через системный подход к организации 

жизнедеятельности детей, возможно обеспечить целостность становления 

личности ребенка и комплексность воспитания; 

 открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в процессе 

воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса воспитания, его 

индивидуальных особенностях, 

духовно-нравственном становлении, а также повышение психолого-педагогических знаний 

родителей, взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного воспитания 

 

План работы с родителями (законными представителями). 

 
Формы работы  содержание Сроки  ответственные 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

1."Организация 

образовательного процесса в 

новом учебном году"  

Обеспечение безопасности ОУ 

сентябрь Директор,  

зам. по ВР 

2. "Профилактика употребления 

и распространения 

психоактивных веществ" 

декабрь Директор,  

зам. по ВР 

 

3. "Профессиональная февраль Директор,  
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ориентация школьников". 

  

зам. по ВР 

4. «Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников». 

Планирование летнего отдыха 

Апрель 

 

 

 

Директор,  

зам. по УР 

зам. по ВР 

Родительский 

лекторий 

1.Режим дня школьника 

2.Правовая ответственность 

несовершеннолетних. 

3.Профилактика вредных 

привычек. 

4.Воспитательная позиция семьи и 

последствия в формировании 

личности 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

март 

Пьявкина М.В. 

 

Гераскина Г.Д. 

 

 

Матюш Е.С. 

 

 

Рассаднева Г.М. 

 

Родительский клуб 1.Семейное воспитание и 

здоровье  наших детей. 

2.Поговорим о правах ребенка. 

3.Трудный диалог с учебой или 

как помочь своему ребенку 

учиться. 

4.Спасем детей от дыма сигареты. 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

февраль 

Белобородова М.С. 

 

 

Рябова О.Н. 

 

 

Офицерова Л.В. 

 

Любезнова Т.В. 

Вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность с 

обучающимися 

Праздник «День урожая» 

«День учителя» 

Поздравление пожилых людей. 

День пожилого человека. 

Праздник мам. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Праздник «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» 

День открытых дверей. 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

1 октября 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

май 

Белобородова М.С. 

 

Рябова О.Н. 

 

Белобородова М.С. 

 

 

Пьявкина М.В. 

 

Кузнецов И.Н. 

 

 

Любезнова Т.В. 

 

 

Адм. школы 

Работа родительского 

патруля 

1.Патрулирование на территории 

сельского поселения, посещение 

семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

2.Патрулирование на территории 

сельского поселения, обеспечение 

согласно 

плана 

род.патруля 

 

 

 

Во время 

 

Козлова Е.А. 

 

 

 

 

Кузнецова Т.А. 
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порядка во время школьных 

каникул. 

3.Патрулирование, обеспечение 

порядка во время проведения 

новогодних праздников. 

4.Обеспечение порядка в школе и 

микрорайоне во время 

праздников: «Татьянин день», 

День Святого Валентина. 

5. Патрулирование на территории 

сельского поселения  и 

обеспечение порядка в школе в 

день проведения праздника 

«Последний звонок» 

каникул 

 

 

Декабрь, 

январь 

 

 

25 января 

 

14 февраля 

 

 

 

 

 

Май 

 

Белобородова М.С. 

 

 

 

Белобородова М.С. 

 

 

 

Козлова Е.А. 

Белобородова М.С. 

 

 

 

 

Кузнецова ТА. 

Белобородова М.С. 

 

Посещение семей, 

семейное 

консультирование 

1. Закон об административных 

правонарушениях в Калужской 

области. 

2.Агрессия: причины и 

последствия. 

3.Социально – правовая 

устойчивость и воспитательный 

потенциал семьи. 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

март 

Белобородова М.С. 

 

 

Матюш Е.С. 

 

 

 

Гераскина Г.Д. 

Родительский 

комитет 

1.Организация работы РК и 

корректировка плана. 

2.Помощь в организации и 

проведении мероприятий 

месячника «Семья». 

3. Подготовка и проведение 

Новогодних праздников 

4. Подведение итогов полугодия. 

5. Организация мероприятий, 

посвященных Дню Победы в 

Великой отечественной войне, 

«Последний звонок». 

6. «Выпускной бал 

Сентябрь 

 

 

С 15.09 по 

15 .10. 

 

 

декабрь 

январь 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 

 

июнь 

Белобородова М.С. 

Пред.РК 

 

 

Пред. РК 

 

 

Пред. РК 

 

 

Пред. РК 

 

 

Пред. РК 

 

 

 

Белобородова М.С. 

 

 

7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
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способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений. 

Направление «Режим дня» - мероприятия, позволяющие сформировать у обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Направление «Физическая нагрузка» - мероприятия, позволяющие сформировать у 

обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Направление «Самоконтроль и саморегуляция» - мероприятия, позволяющие 

сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь четкие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Направление «Рациональное питание» - мероприятия, позволяющие сформировать у 

обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа 

и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 
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Направление «профилактика зависимости» - мероприятия, позволяющие провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

 сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа 

своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время отдыха);  

 развить способность контролировать время, проведенное за компьютером. 

Направление «Коммуникативное общение» - мероприятия, позволяющие овладеть 

основами позитивного коммуникативного общения: 

 развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

 развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Направление «профилактика дорожно-транспортного травматизма» - мероприятия,  

позволяющие выработать устойчивые навыки безопасного поведения на улицах и дорогах 

обучающихся: 

 расширить знания обучающихся по правилам поведения на дорогах, безопасному 

поведению; 

 формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным 

 формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и 

дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку 

дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, 

стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

 Тематика родительских собраний и других мероприятий для родителей по проблеме 

формирования здорового образа жизни (с привлечением медицинских работников):  
1. "Здоровье ребенка в руках взрослых",  

2. "Здоровая семья: нравственные аспекты",  

3. "Режим труда и учебы",  

4. "Физическое воспитание детей в семье",  
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5. "Алкоголизм, семья, дети",  

6. "Пагубное влияние курения табака на здоровье человека", 

7. "Вредные привычки у детей",  

8. "Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу". 

 

 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

Здоровьесберегающая деятельность школы при получении основного общего образования 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию здоровьесберагающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) - и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их 

здоровья.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи).  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего образования; 

 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников, и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 
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 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Основные направления деятельности и предполагаемые формы работы:  

Учет состояния здоровья детей:  
1. Анализ медицинских карт обучающихся.  

2. Определение групп здоровья.  

3. Учет посещаемости занятий.  

4. Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов и групп.  

Физическая и психологическая разгрузка обучающихся:  
1. Витаминотерапия - витаминный чай, поливитамины.  

2. Организация работы спортивных секций, кружков.  

3. Проведение дополнительных уроков физкультуры, прогулок на свежем воздухе.  

4. Индивидуальные занятия. 

5. Организация спортивных (подвижных) перемен.  

6. Дни здоровья, недели здоровья.  

7. Физкультминутки (динамические паузы).  

 Урочная и внеурочная работа:  
1. Открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ.  

2. Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

3. Спортивные кружки и секции:    настольный теннис,   шашки и шахматы.  

 Соревнования и спортивные праздники: 
- "Веселые старты" 

- "Папа, мама, я - спортивная семья" 

- "Самый сильный, самый смелый" 

- «Лыжня России»,  

- общешкольные и муниципальные соревнования по  шашкам, шахматам, настольному 

теннису, лыжные гонки.  

 Основные направления пропаганды здорового образа жизни:  
1. Тематические беседы, утренники, классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы 

рисунков, плакатов, стихотворений.  

2. Совместная работа с органами здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и употребления алкоголя.  

3. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.  

4. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через беседы, уроки 

литературы, окружающего мира, биологии, географии, химии, ОБЖ, физической культуры. 

 Профилактика заболеваний обучающихся: 

 - организация медицинского обследования; 
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 - соблюдение гигиенических норм и правил учащимися;  

- соблюдение гигиенических условий и факторов (шум, освещенность, воздушная среда, 

размеры мебели, организация питания, ассортимент и качество пищи и др.) в школе; 

 - соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: рассаживание обучающихся 

согласно рекомендациям, предотвращение перегрузки учебными занятиями (рациональное 

расписание занятий), дозирование домашних заданий; 

 - осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний 

среди учащихся; 

 - обеспечение надлежащих психолого-педагогических факторов (психологический климат в 

классах, наличие эмоциональных разрядок, стиль общения педагога с детьми, 

индивидуальный подход и др.); 

 - беседы, лекции, просмотры научно-популярных телепрограмм, видеофильмов.  

 Тематика бесед, классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни:  

1. Цикл бесед "Гигиена школьника".  

2. "Я здоровье берегу, сам себе я помогу".  

3. "Кто наши враги".  

4. "О спорт, ты - мир!".  

5. "Режим питания".  

6. "Вредные привычки и их преодоление".   

7. "Память: как ее тренировать".  

8. "Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие организма 

человека".  

9. "Сотвори себя сам".  

10. "Нет наркотикам".  

11. Занятия по профилактике наркомании.  

 Формирование экологической культуры 
 

№   направление деятельности, мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы  

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе 

(в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

 классные руководители 

Зам по ВР  

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений: создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.). 

классные руководители 

Зам по ВР  
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9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся другими участниками 

образовательных отношений.  

По результатам проводимых мероприятий на еженедельной общешкольной линейке при 

подведении итогов  происходит награждение активных обучающихся (сладкие призы, грамоты). 

Особые успехи при изучении отдельных предметов, активное участие в общественной жизни 

школы поощряются грамотами, которые вручаются в торжественной обстановке во время 

проведения праздника "День отличника", а также на торжественной линейке "Последний звонок".  

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образоватшколой программы 

воспитания и социализации. Контроль за исполнением программы осуществляет администрация 

школы. Контроль предназначен обеспечить обратную связь между системой управления 

образовательной деятельностью и воспитанием. 

Цели мониторинга: 

1. Выявление эффективности процесса реализации программы воспитательной работы 

школы. 

2. Анализ хода реализации программы: коррекция действий, направленных на 

достижение предполагаемых результатов программы. 

 Для оценки результативности воспитательной программы определены критерии и показатели её 

эффективности. 

Основные показатели: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в школе; 

 Особенности детско-родительских отношений и уровень включенности родителей 

(законных представителей) в УВП. 

Первый критерий – самоактуализация личности обучающихся. Получаемая в соответствии с 

данным критерием информация позволяет оценить влияние воспитательной деятельности на 

развитие личности ребенка, на формирование его индивидуальности (проведение 

мониторингового и диагностического тестирования на каждом из этапов работы). 

Второй критерий – удовлетворённость детей, родителей и педагогов жизнедеятельностью в 

классе, школе. 

Третий критерий – анализ результатов учебной дятельности на основе изменений, происходящих 

4. Участие в экологических акциях школы и области, 

проектной деятельности 

У чителя биологии 

Зам по ВР  

Зам. по УВР  

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 

Классные руководители 

Учителя биологии 
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в классе, сравнение их с достижениями других классов. 

 11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить уровень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально-разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию духовно-

нравственной культуры и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации обучающихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга духовно-

нравственного развития обучающихся предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:  

 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 Оценивание результатов происходит с использованием следующего комплекта психолого-

педагогических методик: 

1. «Ситуация выбора»; 

2. Изучение мотивов участия школьников в деятельности; 

3. «Твоё отношение к школе»; 

4. «А у нас»; 

5. Изучение удовлетворённости родителей жизнедеятельностью школы; 

6. «В каких делах класса (школы) ты с удовольствием принимаешь участие?» и другие. 

 

 Диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция: Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я прочитаю 

вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте насколько вы с ними 

согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ваш 

ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны – оцените ответ в 3 балла; если вы 

немножко согласны – оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны – оцените ответ в 1 

балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мною 

высказывание». 

Текст вопросов: 
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1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2 1 

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 4 3 2 1 

3 Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 4 3 2 1 

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному 

мне человеку. 

4 3 2 1 

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать 

среди людей. 

4 3 2 1 

6 Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое 

замечание в мой адрес. 

4 3 2 1 

7 Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 4 3 2 1 

8 Мне приятно делать людям радость. 4 3 2 1 

9 Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные 

поступки. 

4 3 2 1 

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 4 3 2 1 

 

Обработка результатов: 

Номера 3,4,6,7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: Ответу, 

оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 

балл – 4 единицы. В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла – это 4 единицы, 3 балла – 3 единицы и т.д.  

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки, 

От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки, 

От 16 до 23 единиц – нравственная оценка находится на уровне ниже среднего, 

От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки.  

 Диагностика этики поведения. 

Инструкция: Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам 5 незаконченных предложений. Вы 

должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую часть 

предложений не надо». 

Текст вопросов: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я … 

2. Если кто-то надо мной смеётся, то я … 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, в обсуждение проблемы, то я … 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я … 

5. Когда мне хочется общаться с одноклассниками, я … 

Интерпретация результатов: 

1. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, агрессия, 

легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, сочувствие. 

2. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического давления. 

Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих 

чувств, мнения без грубости и агрессии. 

3. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный результат: 

самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая 

позиция. 

4. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, угроза, 

давление. Положительный результат: высказывание своего пожелания, мнения, чувств, 

отношения без агрессии и грубости. 

5. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. Положительный результат: 

тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

 

 Диагностика отношения к жизненным ценностям 
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Инструкция: «Представьте, что у вас волшебная палочка и список из 10 желаний, выбрать из 

которых можно только 5». Список педагог заранее пишет на доске. 

Список желаний: 

№ Желание №… выбранных 

ответов 

1 Быть человеком, которого любят  

2 Иметь много денег  

3 Иметь самый современный компьютер  

4 Иметь верного друга  

5 Мне важно здоровье родителей  

6 Иметь возможность многими командовать  

7 Иметь много слуг и ими распоряжаться  

8 Иметь доброе сердце  

9 Уметь сочувствовать и помогать другим людям  

10 Иметь то, чего у других никогда не будет  

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень 

4,3 – средний уровень, 

2 – ниже среднего уровня, 

0-1 – низкий уровень. 

 Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция: Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать один из данных на них ответов. 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) пытаюсь ему помочь, 

б) думаю о том, что могло произойти, 

в) не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик 6-7 лет, и говорит, что у него нет 

такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы не приставал, 

б) отвечу, что не могу ему помочь, 

в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру, 

г) пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что он проиграл в игру: 

а) я не обращу внимания, 

б) скажу, что он размазня, 

в) объясню, что нет ничего страшного, 

г) скажу, что надо лучше научиться в этой игре. 

4. Если одноклассник на меня обиделся, то я: 

а) подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации, 

б) обижусь в ответ, 

в) докажу ему что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных воспитанником. 

4 бала – высокий уровень, 

2,3 балла – средний уровень, 

0,1 бал – низкий уровень. 

 Диагностика определения общественной активности. 

Инструкция: оцените выраженность данных качеств у воспитанника (по пятибалльной 



163 

 

системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у воспитанника, 

4 балла – выражено выше среднего, 

3 балла – выражено средне, 

 

2 балла – слабо выражено, 

1 балл – совсем не выражено. 

 5 4 3 2 1  

Высокая общественная активность      Низкая активность 

Хороший организатор      Слабые организаторские способности 

Высокая инициативность      Низкая инициативность 

Занимает ведущие позиции (лидер)      Обычно выступает в роли «ведомого» 

Высокий авторитет, уважение 

товарищей 

     Низкий авторитет 

Охотно выполняет поручения      Отлынивает от поручений 

 

 Анкета «Ценностные приоритеты»  

Инструкция: Определите своё отношение к данным ценностям по следующей шкале: Очень 

значимы – 4, значимы – 3, не очень значимы – 2, неприемлемы – 1, непонятны – 0. 

Ценности Балл Ценности Балл 

1. Верность поставленной цели  17. Великодушие  

2. Способность к состраданию  18. Готовность прийти на помощь  

3. Участливость  19. Святость  

4. Чувство надёжности, безопасности  20. Честность  

5. Убеждённость  21. Смирение   

6. Стремление сотрудничать с другими  22. Инициативность и находчивость  

7. Мужество  23. Оптимизм  

8. Упорство в достижении цели  24. Доброта  

9. Энтузиазм, активное отношение к 

жизни 

 25. Любовь  

10. Справедливость  26. Послушание  

11. Вера  27. Преданность дружбе  

12. Верность  28. Терпение  

13. Чувство товарищества  29. Миролюбие  

14. Способность прощать  30. Настойчивость  

15. Дружелюбие  31. Радостное восприятие жизни  

16 Вежливость  32. Готовность уповать на Бога  

 

Подсчёт результатов: результаты подсчитываются по значимости оценок в процентах: очень 

значимы – «4», значимы - «3», не очень значимы «2», неприемлемы – «1», непонятны – «0». 

 

12. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Портрет выпускника основной школы 

 

Ценностный потенциал:  

1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, семье, близким, 

чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных 

приоритетов над материальными, потребность делать добро.  

3. Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, ее 
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исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность 

7. Реализм.  

8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал:  

1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление.  

3. Стремление к познанию Истины.  

Творческий потенциал:  

Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и элементарным 

навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. 

Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении классической литературы, умение 

проникать во внутренний мир художественного произведения, понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал:  

 Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со 

своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к себе, а к 

окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия и 

поступки. Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных 

ситуациях. 

Здоровьесберегающий потенциал:  

 Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального питания. Участие в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

следующие результаты. 

"Я и моё Отечество" 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

правах и обязанностях граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

"Мои инициативы" 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 

 

"Я - человек" 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с 

ними; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе 

и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения его рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

 

"Я и окружающий мир" 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья, 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли человека 

в природе;  

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

 опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

 навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;  
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 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

экологических проектах;  

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружении; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

 сформированность собственных убеждений в сфере экологии; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли человека 

в природе;  

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

 опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

 навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;  

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

экологических проектах;  

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружении; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

 сформированность собственных убеждений в сфере экологии; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  
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"Я и мир профессий" 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни. 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

 общие представления о трудовом законодательстве. 

 

"Я имир прекрасного" 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план и его обоснование. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам.  

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Структура учебного плана основного общего образования соответствует ФГОС ООО.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

По завершении освоения учебного предмета в рамках образовательной программы 

основного общего образования в мае текущего учебного года проводится промежуточная 

аттестация. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, формы 

и порядок ее проведения определяются решением педагогического совета.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

Учебный план для основного общего образования  обеспечивает  реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы распределены  

следующим образом:   

- в 5 классе выделены - 1 ч на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», по 0,5 ч. на учебные предметы учебной области «Родной язык и литература  на 

родном языке» - «Родной (русский) язык» и «Литература на родном (русском) языке», 1 ч. на 

изучение программного материала по физической культуре;  

- в 6 классе - по 0,5 ч. на учебные предметы учебной области «Родной язык и литература  на 

родном языке» - «Родной (русский) язык» и «Литература на родном (русском) языке»  и 1 час на 

изучение программного материала по физической культуре;  

- в 7 классе -  на учебный предмет «Химия. Вводный курс». Основные цели курса: 

подготовить обучающихся к изучению  учебного предмета «Химия», создать познавательную 

мотивацию к его изучению. Так же добавлены  часы (по 1 часу) на изучение 

программного материала по биологии и физической культуре.  

- в 8 классе добавлено по 1 ч на изучение программного материала по предметам русский 

язык,  химия и физическая культура. Образовательная область «искусство» представлена  учебным 

предметом  «Искусство» 

 - 9  классе выделено  по 0,5  часу на изучение программного материала по русскому языку и 

алгебре, по 1 ч. на изучение программного материала по предметам химия и физическая культура. 
.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации по каждому 

учебному предмету 

V VI VII VIII IX  

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 119 диктант 

Литература 
102 102 68 68 102 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Родной язык и 

литература  на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 17 17    

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Родная (русская) 

литература 17 17    

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 102 102 102 102 102 

Контрольная работа 

Математика и 

 информатика 

Математика 
170 170 170 170 170 

Контрольная работа 

Информатика 
  34 34 34 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 
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Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 68 68 68 68 68 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Обществознание 
 34 34 34 34 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

География 
34 34 68 68 68 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 34     

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Естественно-

научные предметы 

Физика 
  68 68 102 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Химия 
   102 102 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Биология 
34 34 68 68 68 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Искусство Музыка 
34 34 34   

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Искусство 
   34  

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Технология Технология 
68 68 68 34  

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в том 

числе:  

 

 Химия. Вводный 

курс.   34   

Средняя арифметическая 

четвертных отметок 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 

 

 

Общий объём учебной нагрузки за 5 лет обучения 5338 часа 

 

 

 

 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МКОУ АСОШ 

5-9 КЛАССЫ 
Начало учебного года 01.09.2020 года 

Окончание учебного года 5-8 классы 31.05.2021 года 

9 классы 25.05.2021 года 

Начало учебных занятий 8
45

 час 
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Окончание учебных 

занятий 

13
20

/15
10

 час 

Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

Режим работы 5-дневная учебная неделя 

Продолжительность уроков 45 минут 

Регламентирование образовательного процесса 

Вид учебного периода Период 

 Начало Окончание Продолжительность 

1 учебная четверть 01.09.2020  30.10.2020 

 

44 учебных дня 

 

Каникулы осенние 31.10.2020  08.11.2020 9 календарных дней 

2 учебная четверть 09.11.2020 30.12.2020  38 учебных дней 

 

Каникулы зимние 31.12.2020 10.01.2021  11 календарных дней 

3 учебная четверть 11.01.2021 19.03.2021                  48 учебных дней 

                

Каникулы весенние 20.03.2021  29.03.2021  9 календарных дней 

4 учебная четверть 30.03.2020  31.05.2021 

9 класс 

25.05.2021 

 

   5-8 классы - 43учебных дней    

 

9 класс - 39 учебных дней 

  

Каникулы летние 01.06.2021  31.08.2021 92 календарных дня 

Выходные и праздничные дни 

Праздничные дни дата Выходные дни Переносы рабочих 

дней 

День народного единства 4.11.2020 4.11.2020- 

 

 

Новый год 01.01.2021  01.01.2021-10.01.2021  

Рождество 07.01.2021  07.01.2021   

День защитника Отечества 23.02.2021  21.02.2021- 

23.02.2021 

С 20.02.2021 на 

22.02.2021 

Международный женский 

день 

08.03.2021  06.03.2021- 

08.03.2021  

 

Праздник весны и труда 01.05.2021  01.05.2021-  03.05.2021  

День Победы 09.05.2021  08.05.2021      -

10.05.2021 

 

Расписание звонков 

№ урока Время начала Время 

окончания 

Продолжительность перемены 

1 урок 8
45 

9
30 

15 минут 

2 урок 9
45 

10
30 

10 минут 

3 урок 10
40 

11
25 

10 минут 
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4 урок 11
35 

12
20 

20 минут 

5 урок 12
40 

13
25 

10 минут 

6 урок 13
35 

14
20 

10 минут 

7 урок 14
30 

15
15 

 

Проведение промежуточной аттестации 

с 11.05.2021- 21.05.2021 

Проведение государственной итоговой аттестации 

26.05.2021 года по 25.06.2021 года 
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3.3 План внеурочной деятельности  

обучающихся по ФГОС основного общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Асмоловская 

средняя общеобразовательная школа 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

План внеурочной деятельности  в муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении  "Асмоловская средняя общеобразовательная школа" обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10. Обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
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выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, поставленные в муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении  "Асмоловская средняя общеобразовательная школа". 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Асмоловская средняя общеобразовательная школа"  

решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
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Программы внеурочной деятельности  реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей) с учетом кадрового 

обеспечения школы.  

Перечень рабочих программ: 

 Название  программы Авторы программы 

1.  Спортивные и 

подвижные игры» 

Составлена на основе авторской программы 

Струкова И.А. 

2.  "Мой край родной" Составлена на основе авторской программы 

«Историческое краеведение» Е.В.Шильниковой. 

3.   «В мире  

информатики» 

Составлена на основе авторской программы 

Л.Л.Босовой «Информатика 6» 

4.  «Палитра» Составлена на основе авторской программы 

О.И.Радомской «Я живу на планете Земля» 

5.  «Настольный теннис» Составлена на основе авторской программы 

Г.В.Борчукова и В.А.Воробьёва «Настольный 

теннис» 

В реализации учебного плана используются деятельностный, компетентностный, 

личностно- ориентированный, здоровье-сберегающий подходы.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:  

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программой  неаудиторной занятости «Спортивные 

и подвижные игры»,  

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у  школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется  программой  внеурочной занятости "Мой край родной", 

а также реализацией планов воспитательной работы класса и школы. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций,  необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется выполнением воспитательного плана класса через 

общественно-полезную практику по благоустройству школьной территории, 

благоустройство территории памятника в д.Асмолово и т.д.  
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости  «В мире 

информатики». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы. 

  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется выполнением планов воспитательной работы класса, 

школы  при подготовке и проведении общешкольных мероприятий, классных часов, 

праздников. 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 



180 

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в школьных кабинетах,   в спортивном 

зале, школьном историко-краеведческом  музее. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности  

Классы 

Форма 

организации 

Наименование рабочей 

программы 

5 

 

6 6-9 Всего 

Количество часов в неделю 

Физкультурн

о-спортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Спортивная 

секция 

 «Спортивные и 

подвижные игры» 

  1 1 

Дни 

Здоровья, 

спортивные 

соревновани

я, игры. 

Реализация  плана 

воспитательных 

мероприятий 

0,25 0,25 0,75 1,25 

Социальное Общественн

о-полезная 

деятельность 

Реализация  плана 

воспитательных 

мероприятий с целью 

благоустройства  

школьной территории, 

классных комнат, 

благоустройства 

территории памятника в 

д.Асмолово 

0,25 0,25 0,75 1,25 

Духовно-

нравственное 

кружок "Мой край родной" 1   1 

Общеинтелле

ктуальное 

 

кружок  «В мире информатики»  2  2 
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Общекультур

ное 

Традиционн

ые 

школьные 

праздники 

Реализация  плана 

воспитательных 

мероприятий 

0,25 0,25 0,75 1,25 

Всего по 

классу 

  1,75 2,75 3,25 7,75 

 

 

Направление 5 6 6,7,8,9 Всего 

часов за 

год 

Общеинтеллектуальное 0 68 0 68 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

8,5 8,5 59,5 76,5 

Духовно-нравственное 34 0 0 34 

Общекультурное 8,5 8,5 25,5 42,5 

социальное 8,5 8,5 25,5 42,5 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования составляет 1317,5 часов. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
Структура управления. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

 

 В школе работают 12 педагогических работников, включая администрацию школы. 

Педагогический коллектив достаточно квалифицированный. 92% педагогических работников 

имеют высшее профессиональное образование, 9% - среднее специальное. Школа укомплектована 

кадрами. 3 (25 %) педагога имеют высшую квалификационную категорию, 7 (58%) – 1 категорию, 

2 учителя соответствие занимаемой должности (17%). Директор школы получила дополнительное 

образование к высшему образованию по специальности «Менеджмент в образовании».  

  Учителя имеют награды различных уровней. В школе работает 3 - «Отличника народного 

просвещения», педагоги награждены почетными грамотами Министерства образования и науки 

РФ, министерства образования и науки Калужской области и др.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
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 основного общего образования 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

 

 

Должностные 

обязанности 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 в

 

О
У

 (
тр

еб
у
ет

ся
/ 

и
м

ее
тс

я
) 

 

 

 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательно

го учреждения  

(директор 

школы) 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

имеет

ся 

1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Соответству-

ет 

заместители 

руководителя 

(зам.директора 

по УВР, 

замдиректора 

по ВР,  

координируют 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивают 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляют 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

имеет

ся 

2 

. высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответству

ют 

Учителя: 

математики 

русского языка 

литературы 

английского 

осуществляют 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствуют 

Име

ются 

9 

 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

соответству

ют 
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языка 

истории 

географии 

информатики 

обществозна 

ния 

физики 

химии 

биологии 

ИЗО 

Музыки 

ОБЖ 

Физкультуры 

Технологии 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

имеет

ся 

1 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Соответству-

ет 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов 

 

 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Козлова Е.А. Курсы руководите 

ля. Курсы учителей 

химии и биологии 

 

  

 

 Курсы 

руководите 

ля. Курсы 

учителей 

химии и 

биологии 
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Кузнецова Т.А. Курсы учителей  

матем 

 Курсы зам. 

руководител. 

  Курсы 

учителей  

матем 

 Курсы зам. 

руководител 

 

Белобородова 

М.С. 

. 

 

Курсы учителей  

матем 

Курсы зам. 

руководител 

  Курсы 

учителей  

матем 

Курсы зам. 

руководител 

Гераскина Г.Д.  Курсы учителей 

истории и общест 

  Курсы 

учителей 

истории и 

общест 

Матюш Е.С. Курсы  

учителей 

английского 

 языка 

Курсы  

учителей 

немецкого 

 языка 

 Курсы  

учителей 

английского 

 языка 

 

Белобородов 

В.В. 

 Курсы учителей 

матем. 

  Курсы 

учителей матем 

Кузнецов И.Н. Курсы учителей 

физики  

 

Курсы учителей 

физической  

культуры 

 Курсы 

учителей 

физики  

 

Курсы 

учителей 

физической  

культуры 

Пьявкина М.В.  Курсы учителей 

русского языка и 

литературы 

  Курсы 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Рассаднева 

Г.М. 

Курсы учителей 

географ 

Курсы учителей 

ОБЖ 

 

Курсы 

учителей 

химии и 

биологии 

Курсы 

учителей 

географ 

Курсы 

учителей ОБЖ 

 

Офицерова 

Л.В. 

 Курсы учителей  

МХК, учителей 

ИЗО. Курсы 

учителей 

русского языка и 

литературы 

  Курсы 

учителей  

МХК, учителей 

ИЗО. Курсы 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Тимошина 

Н.М. 

Курсы учителей 

музыки 

 Курсы 

учителей 

химии 

  

Рябова О.Н.   Курсы 

учителей нач. 

классов 

  

Гусева Л.А.  Курсы учителей 

нач. классов 

  Курсы 

учителей нач. 

классов 

Любезнова 

Т.В. 

  Курсы 

учителей нач. 

классов 
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Коновалова 

А.А. 

   Курсы 

учителей нач. 

классов 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 

 

 

График перспективного прохождения аттестации  

 

 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Козлова Е.А.   +     

Кузнецова Т.А.    + +   

Белобородова М.С. +     +  

Гераскина Г.Д.     +   

Белобородов В.В.   +     

Кузнецов И.Н.  +     + 

Матюш Е.С.    +    

Пьявкина М.В.  +     + 

Рассаднева Г.М.     +   

Офицерова Л.В. +     +  

Тимошина Н.М.     +   

Рябова О.Н.    +    

Гусева Л.А. +     +  

Любезнова Т.В.    +    

Коновалова А.А.        

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её 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 школы к введению ФГОС основного общего образования 
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является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 
 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

 Семинары, посвящённые содержанию и 

реализации ФГОС 

Весь период Заместитель директора по 

УВР 

Собрание участников образовательных 

отношений и социальных партнёров  по 

итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам реализации ФГОС 

Весь период Директор школы 

Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной 

программы  

Весь период Руководители рабочих групп 

Участие педагогов в   оценке 

эффективности работы в условиях  

реализации ФГОС 

Весь период Руководители рабочих групп 

Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям  реализации 

ФГОС 

Весь период Заместитель директора по 

УВР 

 

Квалификация педагогических кадров школы соответствует, реализуемой школой, 

образовательной программе. 

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования 

План работы по преемственности 

между начальным общим и основным общим образованием 

№ Содержание работы Цель Ответственные 

1 Классный час « Особенности 

организации учебной деятельности в 

5 классе»  

Знакомство с едиными 

требованиями к 

обучающимся уровня 

основного общего 

образования 

Классные 

руководители 

2 Стартовые контрольные работы по 

русскому языку и математике, 

комплексная контрольная работа 

Контроль уровня 

знаний, уровень 

сформированности 

УУД 

Учителя - 

предметники 

3 Тематический контроль «Адаптация 

обучающихся 5 класса к обучению в 

основной школе» 

Оценка 

эффективности 

деятельности учителей 

предметников по 

Заместитель директора 
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адаптации 

обучающихся на 

новом уровне 

обучения Создание 

условий для успешной 

адаптации 

обучающихся к 

основному звену 

школы, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных факторов 

риска 

4 Посещение уроков в 4 классе 

учителями предметниками и 

классными руководителями 

Знакомство с 

методиками и 

едиными 

требованиями к 

обучающимся 

начальной школы, 

соответствие умений и 

навыков обучающихся 

начальной школы 

планируемым 

результатам освоения 

ООП о 

Учителя - 

предметники 

5 Совместная методическая работа 

учителей начальных классов с 

педагогами основной школы 

Единство требований к 

обучающимся, учет 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся 

Учителя начальной и 

основной школы 

 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый 

 

Подростковый возраст (12–16 лет).  

Особенности психического развития.  

Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают и формируются 

новые психологические образования. Подростковый возраст традиционно считается трудным в 

воспитательном отношении. В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у 

подростков может возникнуть чувство неуклюжести, неловкости, тревоги, повышенная 

возбудимость, депрессия. Темпы созревания подростков неравномерны, отсюда переживания 

оттого, что подросток начинает отличаться от своих сверстников. Как следствие этого – снижение 

самооценки, нестабильность ощущения своего «я», личные проблемы. Одна из них – появление 

полового влечения, которое изменяет всю систему мотивов и переживаний. Наиболее 

доминирующие потребности этого возраста – потребность в общении со сверстниками, 

потребность в самоутверждении.  

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗРОСЛОСТИ проявляется, с одной стороны, через подражание (внешний 

облик, манера поведения), с другой стороны, формируется в сфере общения с взрослыми через 

проникновение во внутренний мир взрослого. Ущемление самостоятельности порождает грубость, 

упрямство, замкнутость, негативизм.  
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САМОСОЗНАНИЕ выражается в таких формах, как самонаблюдение, самооценка, 

стремление к самоутверждению и самосовершенствованию в чувстве собственного достоинства. 

По отношению к взрослым подростки испытывают огромную потребность в общении на 

«равных». Идет развитие способности подростка к эмпатии по отношению к взрослым, 

стремления помочь взрослым, поддержать, разделить горе или радость. Для подростков 

характерны переживания, связанные с их отношением к себе, к собственной личности, причем, 

чаще всего отрицательные.  

Особенностями физического развития подростков (12–16 лет) являются: половое созревание, 

быстрый рост мускулатуры. Наступает зрелость, сопровождаемая физическими и 

эмоциональными изменениями (у мальчиков в среднем к 15 годам, у девушек к 13 годам), 

завершение роста скелета, различия среди детей усиливаются, так как многие из них уже 

повзрослели, а другие только начинают взрослеть, мальчики отстают в развитии на 2 года. 

Девочки обычно выше мальчиков и менее активны, в этом возрасте переутомление опасно.  

Особенностями поведения детей старшей группы (12–16 лет) являются: антагонизм между 

мальчиками и девочками, дразнят друг друга, стремление к соревновательности, подчинение 

своих интересов мнению команды, мальчики склонны к групповому поведению, девочки 

начинают интересоваться мальчиками раньше, чем мальчики девочками, наблюдается 

беспокойство о своей внешности. Дети испытывают внутреннее беспокойство, мнение группы 

сверстников более важно, чем мнение взрослых, дисциплина может страдать из-за «группового» 

авторитета, сопротивление критике, появляется интерес к заработку, стремление к достижению 

независимости от своей семьи, поиск себя, происходит выбор будущей профессии, возникновение 

первой любви, проявляются крайности в поведении, например, «я знаю все!». 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности 

План формирования и развития психолого-педагогической компетенции педагогических, 

административных работников и родителей (законных представителей) 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Планируемый 

результат 

1. Общешкольные и классные родительские 

собрания, «круглые столы», семинары на 

темы: «Психологические трудности 

адаптации пятиклассников к обучению в 

основной школе» 

 

Родители 

обучающихся 

Психологическая 

поддержка 

 

Осведомленность 

родителей о методах и 

способах поддержания 

детей в период 

адаптации 

2. Семинар-практикум для педагогов 

«Совершенствование системы 

мониторинка оценки качества 

образования» 

 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

Психологическая 

поддержка 

3. Проведение педагогических советов 

«Эффективность урока как условие качества 

образования», «Педагогика поддержки 

ребенка в процессе его развития»  

Педагогические 

работники 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

4. Изучение нормативных документов и 

психологической литературы 

Педагогические 

работники 

Осведомленность в 

области 

психологических знаний 
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на современном этапе 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания детей 

Родители 

учащихся 

Психологическая 

поддержка 

6 Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов 

и родительских собраний 

Педагогические 

работники 

Методические 

рекомендации классным 

руководителям в 

проведении 

просветительской 

работы. 

7 Индивидуальное консультирование учителей 

по вопросам обучения и взаимодействия с 

обучающимися 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

Психологическая 

поддержка 

8 Оказание методической помощи по 

применению диагностических методик 

Учителя, кл. 

руководители. 

Администрация 

Психологическая 

поддержка 

9 Участие в проведении тематического 

контроля «Особенности адаптационного 

периода у детей 5-х классов. Рекомендации 

классному  руководителю  по оказанию 

помощи детям с низким уровнем адаптации»  

 

Обучающиеся 5 

класса 

Взаимодействие с 

классными 

руководителями 

обучающихся. 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов в работе с 

детьми с трудностями в 

обучении и проблемами 

в поведении 

1 Классные часы, диспуты, на темы: «Познай 

себя», «Эмоции – положительные и 

отрицательные»  

 Классные  

руководители. 

Повышение 

психологической 

компетентности 

обучающихся 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога возможно использование различных 

методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения является 

консультационная работа, диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника, профилактическая работа.  

— Психологическое просвещение (и образование) - формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности; 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

— Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей 

и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации;  

— Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; 

- Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс формирования личности  

и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе комплексного 

взаимодействия педагога-психолога с педагогами, дефектологами, логопедами, врачами, 

социальными педагогами; коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного 

процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; содействие сознательному и 

активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных с 

трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.  

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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вариантов организации образовательной деятельности. 

 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

 возможность исполнения требований Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования казённого учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

сметы по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Смета учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества, предоставляемых образовательными 

учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня. 

Формирование сметы по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение 

нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного образования муниципальными 

образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных 

организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, 

установленного субъектом Российской Федерации. Структура расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования и достижения 

планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от уровней обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного 

количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебном плану и повышающих 

коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; 

 для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по существующему 

положению «О стимулирующей части заработной платы работников МКОУ АСОШ на основании 

которых осуществляется выплата учителям по системе баллов и специальные надбавки; 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов). 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения, за исключением отчислений в 

централизованный фонд стимулирования руководителей образовательных учреждений, состоит 
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из базовой части и стимулирующей части. Доля стимулирующей части составляет не менее 22, но 

не более 40 процентов от фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

 

Уровень образования 

в 

общеобразовательно

й организации 

Вид класса Городской/сельс

кий насулённый 

пункт 

Норматив на одного 

обучающегося в год 

   Всего (руб.) В том числе 

расходы  на 

оплату труда, 

приобретени

е учебников 

и учебных 

пособий, 

средств 

обучения 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательны

е классы 

сельский  72456,4 9774361000 

       

Расходы на обеспечение и организацию учебного процесса определяются на каждого 

обучающегося 5 %  от общего размера норматива. Перечень расходов утверждается ежегодно до 

начала финансового года правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти 

Калужской области в сфере образования. 

     Финансирование МКОУ АСОШ осуществляется учредителем - Управой (исполнительно-

распорядительным органом) МР «Барятинский район». 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

  В соответствии с требованиями ФГОС школа оборудована: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• необходимыми для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерскими; 

• библиотекой с рабочей зоной, оборудованной персональным компьютером с возможностью 

выхода в Интернет и МФУ; 

• спортивным залом, спортивной площадкой, игровой площадкой, оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием,  

• гардеробом, санузлами; 

• участком (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

   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 инвентарём. 
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Оценка материально-технических условий 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
Имеется в наличии 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

мастерские 
имеется 

Школьная библиотека  Имеется в наличии.  

Спортивный зал, бассейны, тиры, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

Необходимы 

бассейн, тир 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания 

Имеются в наличии 

Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

имеются 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

 

Участок с необходимым набором оснащённых зон 

 

Имеется. 

Необходимо 

оснастить зоны для 

прыжков в длину 

Оценка материально-технических условий 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

биологии  

 

1.1. Нормативные документы:  

1.2. программно-методическое обеспечение  

локальные акты: инструкции по охране труда 

имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

-биология: А.А. Плешаков, Н.И Сонин 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету: Биология: А.А. Плешаков, Н.И Сонин 

 

 

 

 

 

имеется 
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1.2.3. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных 

программ (текстовых,  

табличных, графических и презентационных), с 

возможностью 

  подключения к интернет: имеет аудио- и видео входы и 

выходы  

и универсальные порты, приводами для чтения и  

записи компакт-дисков: оснащен акустическими 

колонками. 

имеется 

1.2.4. Учебно-практическое оборудование:  

Печатные пособия 

Таблицы 

Портреты ученых-биологов 

Правила поведения в учебном кабинете 

Развитие животного и растительного мира 

Строение, размножение и разнообразие животных 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Схема строения  клеток живых организмов 

Карты 

Зоогеографическая карта мира 

Зоогеографическая карта России 

Природные зоны  России 

Атласы 

Атласживотные 

Атлас растения  

Информационно-коммуникационные средства 

Методическая поддержка на www/ drofa.ru 

 

 

  Имеется 
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Комплект оборудования для комнатных растений 

Лупа ручная 

Микроскоп  школьный увелич. 300–500  

Цифровой микроскоп или микрофото насадка 

Модели 

Модели объемные 

Модели цветков различных семейств 

Торс человека 

Модели остеологические 

Скелет человека разборный 

Скелеты позвоночных животных 

Череп человека расчлененный 

Натуральные объекты 

Гербарии (иллюстрируют морфологические, систематические  

признаки растений, экологические особенности разных групп) 

Влажные препараты 

Внутреннее строение позвоночных и беспозвоночных животных  

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по ботанике (проф.) 

Набор микропрепаратов по зоологии (проф.) 

Набор микропрепаратов по бщей биологии (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы.  

Лишайники» (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу «Животные» (базовый) 

Коллекции 

Вредители сельскохозяйственых культур 

Ископаемые растения и животные 
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Живые объекты 

Комнатные растения по экологическим группам 

Тропические влажные леса 

Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления 

Барометр 

Весы учебные с разновесами 

Комплект  для экологических исследований 

Комплект  посуды и принадлежностей для проведения   

Лабораторных работ 

Комплект оборудования для комнатных растений 

Лупа ручная 

Микроскоп  школьный   ув.300-500 

микрофотоасадка 

Экскурсионное оборудование используется на группу учащихся 

Папка гербарная 

Пресс гербарный 

Сачок водный 

1.2.5. Оборудование (мебель):  

Доска аудиторная  

Стол демонстрационный 

Стол письменный для учителя (в лаборантской) 

Стол препараторский (в лаборантской) 

Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте 

 со стульями 

имеется 
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Стул для учителя 

Стол компьютерный 

Шкафы секционные для оборудования 

Раковина-мойка 

Сушилка для посуды 

Стенды экспозиционные 

2. Компоненты 

оснащения  

мастерских  

1.1.Нормативные документы:  

1.2.программно-методическое обеспечение  

локальные акты: инструкции по охране труда … 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

-технология для 5-8 (9) классов (универсальная линия), 

подготовленная авторами Н.В.Синица, П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко, О.П.Очинин, И.В.Матяш и 

др:  

1.2.3 ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютер, предметные 

диски. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

1. Лопаты -5 

2. Вилы-2 

3. Грабли-5 

4. Носилки-2 

5. Рыхлилки-3 

6. Шнур-1 

7. Станок точильный-2 

8. Станок сверлильный-1 

9. Токарный станок по дереву-1 

10. Тиски железные (большие-1; маленькие-1)-2 

Имеются 

 

 

имеются 
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11. Верстаки столярные учебные-9 

12. Лобзики-3 

13. Струбцина для выпиливания лобзиком-3 

14. Ножовка  по металлу-3 

15. Ножовки по дереву-7 

16. Рубанок-3 

17. Фуганок-2 

18. Электролобзик-1 

19. Электродрель-1 

20. Молотки-5 

21. Стамески-2 

22. Долото-1 

23. Напильники-9 

24. Клещи-1 

25. Стусло-1 

26. Упор для пиления-2 

27. Набор отверток-2 

28. Штангенциркуль-1 

29. Плоскогубцы-3 

30. Секатор для деревьев-1 

31. Ножницы обыкновенные-4 

32. Приборы для выжигания-3 

33. Набор наждачной бумаги-1 

34. Шило-2 

35. Набор сверл-2 

36. Метр портновский-1 

37. Линейка метровая-1 
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38. Линейка (60см)-1 

39. Уголок чертежный-1 

40. Медицинская аптечка-1 

41. Огнетушители-2 

42. Швейная машинка электрическая-1 

43. Оверлок электрический-1 

44. Кастрюлю-2 

45. Ножи-3 

46. Доски разделочные-5 

47. Электрочайники-2 

3. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

1.1.Нормативные документы:  

1.2.программно-методическое обеспечение  

1.3.локальные акты: инструкции по охране труда 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

-физическая культура. 

5-7 классы М. Я. Виленский. 

8-9 классы В.И. Лях 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету:  

Физическая культура. 

 

Имеется 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета:  

Физическая культура 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютер, проектор, 

диски.  

Имеется 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

По гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, 

лыжной подготовке. 

Имеется 
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4. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

физики 

1.1.Нормативные документы:  

 

1.2.программно-методическое обеспечение  

 

1.3.локальные акты: инструкции по охране труда 

 

Имеется 

имеются 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

-физика:  

7кл.  А. В. Перышкин 

 8кл.  А. В. Перышкин 

9 класс А. В. Перышкин, Е.М. Гутник. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету физика, модели, печатные таблицы.  

 

 

имеется 

 

 

 

имеются 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета:  

-физика 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска, диски.  

 

 

 

имеются 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: Комплект 

демонстрационного и лабораторного оборудования по 

(механике, молекулярной физике, электродинамике, 

оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с 

перечнем учебного оборудования по физике для 

основной и средней школы,  что позволяет выполнить 

практическую часть программы (демонстрационные 

эксперименты, фронтальные опыты, лабораторные 

работы).    

 

имеются 

 

1.2.6. Оборудование (мебель): ученические столы и 

стулья, демонстрационный стол,  шкафы для хранения 

оборудования. 

имеется 

5.Компоненты 

оснащения 

1.1.Нормативные документы:  

1.2.программно-методическое обеспечение  

 

Имеется 
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учебного кабинета 

истории и 

обществознания 

1.3.локальные акты: инструкции по охране труда имеются 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

-история 

5 класс 

Учебно-методический комплект 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «Всеобщая 

история. История Древнего мира»  5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение» 2013г. 

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего 

мира.5 кл.: В 2 вып. — М.: «Просвещение» 2012г. 

Годер Г. И. Методическое пособие по истории 

Древнего мира. 5 кл. М.: «Просвещение» 2011г. 

Е.А.Крючкова «Всеобщая история. История Древнего 

мира» Проверочные и контрольные работы. М.: 

«Просвещение» 2014г. 

6 класс 

Учебно – методический комплект 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской  «Всеобщая история. 

История Средних веков» учебник для 6 класса  - М: 

«Просвещение» 2014 год  

А.В. Игнатов «Всеобщая история. История Средних 

веков». Методические рекомендации. 6 класс (к 

учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского) – М: 

«Просвещение» 2012г. 

Е.Н.Сорокина «История России» Поурочные 

разработки для 6 класса  М: «Вако» 2014 год 

Э.В.Уткина «История России» Дидактические 

материалы (разноуровневые задания) для 6 класса  М: 

«Вако» 2014 год 

                             7 класс 

Учебно – методический комплект 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина  

«Всеобщая история. История Нового времени 1500-

1800 » учебник для 7 класса  - М: «Просвещение» 2014 

год  

А.Я.Юдовская «Всеобщая история. История нового 

времени 1500-1800» Поурочные разработки для 7 

класса. – М: «Просвещение» 2013г.  

 

 

 

 

 

 

 

имеется 
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1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам: история, обществознание 

Комплект настенных карт, таблиц « История Древнего 

мира»; 

Комплект настенных  карт, таблиц «История Средних 

веков»; 

Комплект настенных карт «История России с 

древнейших времен до конца XVI века»; 

Комплект настенных карт «История России.XVII – 

XVIII века»: 

Комплект настенных карт «Всеобщая история.  

История Нового времени 1500-1800»; 

Комплект настенных карт «История России. XIX век»; 

Комплект настенных карт «История России.  XX - 

начало XXI века»; 

Комплект настенных карт «Новейшая история. XX – 

начало XXI века» 

- обществознание 

Комплект таблиц  «Обществознание» 

Комплект таблиц «Теория права»  

Комплект таблиц «Конституционное право»  

Комплект таблиц «Экономика» 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов: история, обществознание 

Программно-методический комплекс. Интерактивные 

плакаты «История России IX-XVII века» ООО «Новый 

диск» 2011 год 

Программно-методический комплекс. Интерактивные 

плакаты «История России XVIII-XIX века» ООО 

«Новый диск» 2011 год 

Комплект цифровых образовательных ресурсов 

«Всеобщая история. История Древнего мира» 

Мультимедийное учебное пособие « История. 5 класс»  

 

Имеется 
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Комплект цифровых образовательных ресурсов 

«Всеобщая история. История Средних веков» 

Мультимедийное пособие «Интерактивное 

оборудование и Интернет – ресурсы в школе. История. 

6 класс» Москва «Просвещение – регион» 2011г. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику А.А.Данилова Л.Г.Косулиной  «История  

России  6 класс» М.: «Дрофа» 2004 год 

Мультимедийное пособие «Интерактивное 

оборудование и Интернет – ресурсы в школе. История. 

7 класс» Москва «Просвещение – регион» 2011г. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику А.А.Данилова Л.Г.Косулиной  «История  

России  7 класс» М.: «Дрофа» 2004 год 

Мультимедийное пособие «Интерактивное 

оборудование и Интернет – ресурсы в школе. История. 

8 класс» Москва «Просвещение – регион» 2011г. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику А.А.Данилова Л.Г.Косулиной  «История  

России 8 класс» М.: «Дрофа» 2004 год 

Мультимедийное пособие «Интерактивное 

оборудование и Интернет – ресурсы в школе. История. 

9 класс» Москва «Просвещение – регион» 2011г. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику А.А.Данилова Л.Г.Косулиной  «История  

России  9 класс» М.: «Дрофа» 2004 год 

Мультимедийное пособие «От Кремля до рейхстага. 

1941-1945» Республиканский мультимедиа центр 2001 

год 

Учебное электронное издание «Обществознание. 

Практикум. 8-11 кл.» «Новый диск» 2004год  

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику Л.Н.Боголюбова А.Ю.Лазебниковой   

«Обществознание»  11 класс» часть II. М.: 

«Просвещение» 2007 год 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику Л.Н.Боголюбова А.Ю.Лазебниковой   
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«Обществознание»  10  класс» часть I. М.: 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

 Компьютер:     

Принтер – 2 шт 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

 

 

 

 

имеется 

 

 

 

1.2.6. Оборудование (мебель): ученические столы и 

стулья, учительский стол и стул, закрытый шкаф, 

компьютерный стол. 

 имеется 

6. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

математики 

1.1.Нормативные документы:  

1.2.программно-методическое обеспечение  

1.3.локальные акты: инструкции по охране труда 

 

Имеется 

имеются 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

-математика 

- алгебра 

- геометрия 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету:  

Математика 

Алгебра 

геометрия 

 

 

 

имеется 

 

 

 

имеются 

имеются 

имеются 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета:  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютер, 

интерактивная доска, диски.  

 

 

 

имеются 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

Линейка, угольник, циркуль 

имеются 

 

1.2.6. Оборудование (мебель): ученические столы и 

стулья 

имеется 
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7. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

химии 

1.1.Нормативные документы:  

1.2.программно-методическое обеспечение  

1.3.локальные акты: инструкции по охране труда 

 

Имеется 

имеются 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

- химия О.С.Габриелян 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету:  

Химия: модели, печатные таблицы, наборы 

химической посуды и реактивов для выполнения 

лабораторных и практических работ, коллекции 

 

 

 

имеется 

 

 

 

имеются 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета:  

химия 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютер, 

интерактивная доска, диски.  

 

 

 

имеются 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: химические 

реактивы: наборы «Кислоты», «Щелочи», 

«Органические вещества», «Минеральные вещества», 

наборы 9ВС, 11С, 12ВС, 13ВС, 14ВС, 16ВС, 20 ВС, 

22ВС, химическая посуда. 

имеются 

 

1.2.6. Оборудование (мебель): ученические столы и 

стулья, демонстрационный стол, вытяжной шкаф, 

шкафы для хранения оборудования. 

имеется 

8. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

иностранного 

языка (английский 

язык 

1.1.Нормативные документы:  

1.2.программно-методическое обеспечение  

1.3.локальные акты: инструкции по охране труда 

 

Имеется 

Имеются  

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету английский язык 

- 5 класс /В.П.Кузовлев и др. Английский язык. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с 

 

 

Имеется  
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прил. на электрон.носителе. М.:Просвещение, 2012 г./ 

- 6 класс /В.П.Кузовлев и др. Английский язык. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон.носителе. М.:Просвещение, 2013 г./ 

- 7 класс /В.П.Кузовлев и др. Английский язык. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон.носителе. М.:Просвещение, 2016 г./ 

- 8 класс /В.П.Кузовлев и др. Английский язык. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон.носителе. М.:Просвещение, 2014 г./ 

- 9 класс. /В.П.Кузовлев и др. Английский язык. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон.носителе. М.:Просвещение, / 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету: 

 Комплект настенных карт «Политическая карта мира», 

«Британские острова», «Соединенные Штаты 

Америки», «Вашингтон», «Шотландия», «Северная 

Ирландия», Англия и Уэльс», Англоговорящие 

страны». 

Комплект таблиц «Основные правила чтения». 

Комплект таблиц по грамматике английского языка. 

Словари: русско-английский и  англо-русский. 

Портреты английских и американских писателей. 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Необходимо 

заказать 

 

Имеются  

Имеется  

 

Имеется 

Имеются 

Имеются 

 

 

1.2.3. Аудиозаписи к УМК "English 5", "English 6", 

"English 7", "English 8" для изучения английского 

языка (CD, MP3) 

1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютер, 

интерактивная доска, диски.  

Компьютер 

Принтер 

Интерактивная доска 

1.2.5. Оборудование (мебель): ученические столы и 

стулья, учительский стол и стул, закрытый шкаф, 

 

Имеются 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  
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компьютерный стол, стеллажи для книг Имеются  

9. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета ОБЖ 

1.1.Нормативные документы:  

1.2.программно-методическое обеспечение  

1.3.локальные акты: инструкции по охране труда  

 

Имеется 

имеются 

 1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

- ОБЖ А Т Смирнова, Б.О. Хренникова 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету:  

ОБЖ: печатные таблицы 

 

имеется 

 

 

имеются 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета:  

ОБЖ 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютер, 

интерактивная доска, диски. 

Компьютер 

Принтер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная приставка 

 

имеется 

 

имеются 

 1.2.5. Оборудование (мебель): ученические столы и 

стулья,  учительский стол и стул, компьютерный стол, 

шкафы для хранения оборудования. 

Имеется 

 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Основными элементами информационно-образовательной среды школы являются: 

— 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 (делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования 
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Учебные 

предметы, курсы 

в соответствии с 

учебным планом 

К
л

а
сс

 

Учебники, пособия для обучающихся (наименование, автор, год 

издания) 

Русский язык 5 Русский язык . 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений  

Т.А.Ладыженская. М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова  -М. -: 

Просвещение, 2019. 

Родной 

(русский) язык 
Русский родной язык. 5 класс  Александрова Учебное пособие.ФП 

Литература Литература. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений   

В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 8-е изд. - М. -: 

Просвещение, 2018 

Иностранный 

язык 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина и др. Английский язык  5. 

Учебник для общеобразовательных организаций.– М., 

«Просвещение», 2016 г. 

Математика Математика 5 кл.  А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир,  изд. 

«Вентана – Граф», 2016 

 

История России. 

Всеобщая 

история. 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «Всеобщая история. 

История Древнего мира» 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений.  М.: «Просвещение» 2018г. 

Родной 

(русский) язык 

Русский родной язык О.М. Александрова и др.М. Просвещение 

2020г 

География  География. 5-6 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / А . И .  

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина [и др.]; под ред. А.И. 

Алексеева. - М.: Просвещение, 2017. 

 

ОДНКНР Основы духовно – нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций / Н.Ф.Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана – Граф, 2016 

Биология    Биология.  Учеб. Для общеобразоват. Учреждений с приложениемна 

электронном носителе, В.В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С. Калинова,  

5-6 класс. – М.: Просвещение, 2014 г 

Музыка Г.П.Сергеева., Е.Д. Критская Музыка: 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: 

Просвещение, 2019г 
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ИЗО Н.А.Горяева, О.В.Островская, Изобразительное искусство: 

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 5 класс., 3-е 

изд.,- М.: Просвещение, 2014 г. 

Технология   В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. ( под ред. 

Казакевича) , АО  Просвещение, 2019 

Физическая 

культура 

Физическая культура 5, 6, 7 кл., М.Я. Виленский И.М.Туревский, 

Т.Ю. Торочкова и др., М- Просвещение, 2018 

Русский язык 6 Русский язык. 6 класс: учеб.  для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе в 2 частях. Т. А. Ладыженская. 

м.т. Баранов, Л.А. Тростенцова - 4-е изд.-М. -: Просвещение, 2014. 

Литература Литература. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе в 2 частях. В.Я Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, -3-е издание - М. -: Просвещение, 2014 

Иностранный 

язык 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина и др. Английский язык  6. 

Учебник для общеобразовательных организаций. – 

М.,»Просвещение», 2017 г. 

Математика Математика 6 кл.  А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир,  изд. 

«Вентана – Граф», 2018 

 

Родной 

(русский) язык 

Русский родной язык О.М. Александрова и др.М. Просвещение 

2020г 

История России. 

Всеобщая 

история. 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской  «Всеобщая история. История средних 

веков» 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

«Просвещение» 2020г. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, А.Я.Токарева; 

под ред. А.В. Торкунова «История России» 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, часть I-II,  М.: 

«Просвещение», 2016г. 

Обществознание Л.Н. Боголюбов Л.Ф.Иванова и др. «Обществознание» 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций.  М.: «Просвещение» 

2020г. 

География  География. 5-6 классы : учеб.для общеобразоват. организаций / А . И .  

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина [и др.]; под ред. А.И. 

Алексеева. - М.: Просвещение, 2017. 

Биология  Н.И. Сонин, В.И.Сонина. Биология 6класс. Биология. Живой 

организм.– М: Дрофа, 2014г. 

Музыка    Г.П.Сергеева. Музыка: 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: Просвещение, 2014г 
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ИЗО Л.А.Неменская, Изобразительное искусство: Искусство в жизни 

человека. 6 класс. , 3-е изд.,-М.: Просвещение, 2014г. 

Технология  Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко и др.. Технология. 6 

класс.. изд «Вента-Граф», 2014 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 5,6,7 кл., М.Я. Виленский И.М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др., М- Просвещение, 2018 

Алгебра  7 Алгебра. 7 класс.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова под редакцией С.А. Теляковского.- М. «Просвещение», 2015 

Геометрия Геометрия. 7 – 9 классы. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. М. «Просвещение», 2015 

Физика Физика. 7 класс. А. В. Перышкин. Москва «Дрофа»,2015 г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура 5, 6,7 кл., М.Я. Виленский И.М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др., М- Просвещение, 2018 

История Росии. 

Всеобщая 

история. 

А.Я.  
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. 

История Нового времени » 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение» 2020 г. 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под ред. 

А.В.Торкунова «История России 7 класс» учебник для 

общеобразовательных организаций в 2ч. М. «Просвещение» 2017 г 

Обществознание Л.Н. Боголюбов Л.Ф.Иванова «Обществознание» 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций.   М.: «Просвещение» 2016г. 

Музыка Г.П.Сергеева. Музыка: 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: Просвещение, 2015г 

Биология  Биология: Многообразие живых организмов: Бактерии. Грибы. 

Растения. 7 кл.: учебник / Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. – М.:, Дрофа, 

2015  

 

География География. Страны и континенты. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

С.И. Болысов и др.; М.: Просвещение, 2016 

 

Технология Технология 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н. В. Синица,  П. С. Самородский,  В. Д. Симоненко и 

др/ - 3 издание, перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015 год 
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Иностранный 

язык 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина и др. Английский язык 7. 

Учебник для общеобразовательных организаций.  М., «Просвещение», 

2016 г. 

Русский язык Русский язык . 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций  

Т.А.Ладыженская. М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова - 3-е изд.-М. -: 

Просвещение, 2015. 

Литература Литература. 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций  

В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, -4-е издание - М. -: 

Просвещение, 2015 

ИЗО А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Изобразительное искусство: Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс.. 3-е изд.,- М.: Просвещение, 

2015г. 

Химия. Вводный 

курс. 

Химия: Вводный курс. 7 класс: учебник / О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебинин.  -М.: Дрофа, 2015 год 

Информатика Информатика: Учебник для 7 класса. Л.Л. Босова, А.Ю  Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

Алгебра  

8 

Алгебра. 8 класс.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова под редакцией С.А. Теляковского.- М. «Просвещение», 2016 

Геометрия Геометрия. 7 – 9 классы. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. М. «Просвещение», 2015 

Физика А.В.Перышкин. Физика. Учебник 8кл. М: Дрофа. 2015г. 

Физическая 

культура 

В.И. Лях. Физическая культура. Учебник 8-9кл. М: 

Просвещение 2018 г. 

История России. 

Всеобщая 

история. 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. 

История Нового времени » 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение» 2020 г. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я.Токарева; под 

ред. А.В. Торкунова «История России» 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, часть I-II,  М.: 

«Просвещение», 2018г.. 

Обществознание Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.Ю. Лазебникова и др; под. ред 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание» 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций М: «Просвещение» 2016 г. 

ОБЖ С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов., В.Н. Латчук. Основы 

безопасности жизнедеятельности  - М.: Дрофа, 2016  

Биология  Н.И. Сонин, В.Б. Захаров Биология  8 кл. Многообразие живых 

организмов Животные.  – М.: Дрофа, 2015 
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География А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина География 8 кл - М. 

:Просвещение, 2016 

Технология Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ [В. Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др]/ - 3 

издание, перераб. – М.: Вентана-Граф, 2016 год 

Иностранный 

язык 

В.П.Кузовлев,  Н.М.Лапа,  Э.Ш.Перегудова и др. Английский язык 8. 

Учебник для общеобразовательных организаций.  М., «Просвещение», 

2015 г. 

Русский язык Русский язык . 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций. 

С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков .-М. -: Просвещение, 2019. 

Литература Литература. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе в 2 частях. В.Я Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, -3-е издание - М. -: Просвещение, 2015 

Искусство Искусство. 8 – 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций . 

Г.П.Сергеева, - 5 – е издание – М.-: Просвещение, 2015 

Информатика Информатика: учебник для 8 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

Химия 
 

О.С Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков, Химия 8- М.:   

Просвещение, 2019 г. 

Алгебра  

9 

Ю.Н.Макарычев и др. «Алгебра 9 кл». Под. Ред.  Теляковского 

С. А.  М. Просвещение 2017г. 

Геометрия Л.С.Атанасян, Геометрия 7 – 9. - М. Просвещение  2015 г. 

Физика А.В.Перышкин. Е.М. Гутник.  Физика. Учебник 9кл. М: Дрофа. 

2018г. 

Физическая 

культура 

В.И. Лях. Физическая культура. Учебник 8-9кл. М: 

Просвещение 2018 г. 

История России. 

Всеобщая 

история. 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. 

История Нового времени» 9класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: «Просвещение» 2020 г. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я.Токарева; под 

ред. А.В. Торкунова «История России» 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, часть I-II,  М.: 

«Просвещение», 2019г.. 

Обществознание Л.Н.Боголюбов А.И.Матвеев и др. «Обществознание»  9 кл. – 

М.: «Просвещение»  2017 г 
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ОБЖ С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук ОБЖ,  9 класс -  

М.: Дрофа, 2018г. 

  

Биология  М.Р.Сапин, Н.И.Сонин Биология. Человек.9 класс - М.: Дрофа 

2018 г. 
Иностранный 

язык 

В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудова, и др. «Английский 

язык», 9 класс- Москва, Просвещение, 2017 г. 

География  

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К.Липкина. География.  9 

класс. М.: Просвещение, 2017 

Русский язык Л.А. Тростенцова, .Т.А. Ладыженская .  Русский язык 9 кл. М., 

Просвещение 2017 г. 

Литература В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.Коровин. Литература  9кл 

М., «Просвещение» 2017 г. 

Информатика Информатика: учебник для 9 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

Химия  О.С Габриелян Химия 9- М.:   Дрофа, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека электронных наглядных пособий. 

№ 

п/п 

название предмет 

1.  Электронное приложение к учебнику биологии 

www.drofa.ru 

Интерактивное оборудование и интернет – ресурсы в 

школе 

Биология 5-6 

 

 

Биология 6 

2.  Электронное приложение к учебнику географии 

www.drofa.ru 

География 5-6 

3.  Электронное приложение к учебнику ОБЖ www.drofa.ru ОБЖ -5 

4.  Электронное приложение к учебнику ОБЖ www.drofa.ru ОБЖ - 6 

5.  Технология 5 класс «Организация работы по предмету» Технология 5 класс 

6.  Технология «Оценка предметных умений обучающихся» 

5-8 классы 

Технология 5-8 классы 

7.  Электронные приложения к учебникам 5-6, авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М. и др. 

Английский язык 5-6 

8.  Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс». М.: 

Просвещение, 2013г. 

Литература 5 класс 

9.  Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс». М.: 

Просвещение, 2014г. 

Литература 6 класс 

10.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Литература 5 класс 

http://www.drofa.ru/
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литературы Кирилла и Мефодия 5 класс 

11.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

литературы Кирилла и Мефодия 6 класс 

Литература 6 класс 

 

12.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского 

языка Кирилла и Мефодия 5 класс 

Русский язык 5 класс 

13.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского 

языка Кирилла и Мефодия 6 класс 

Русский язык 6 класс 

14.  Электронное приложение к учебнику «Обществознание» 

под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой  

Обществознание 5 класс 

15.  Электронное приложение к учебнику «Обществознание» 

под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой  

Обществознание 6 класс 

16.  Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику А.А.Данилова Л.Г.Косулиной «История России 

6-9 кл.»  

История 6-9 классы 

17.  Комплект цифровых образовательных ресурсов 

«Всеобщая история. История Древнего мира»  

Мультимедийное учебное пособие «История. 5 класс» 

Всеобщая история 5 

класс 

18.  Комплект цифровых образовательных ресурсов 

«Всеобщая история. История Средних веков» 

Всеобщая история 6 

класс 

19.  История России IX-XVII века. История России XVIII-XIX 

века. Интерактивные плакаты. часть I , часть II. 

История 6-10 классы 

20.  Электронное издание «Математика 5-11» 

издательство «Дрофа» и ООО «ДОС» 

Математика 5-11 

21.  Учебное интерактивное пособие к учебнику 

«Математика» 6 класс 

Математика 6 класс 

22.  Тренажёр по математике к учебнику Н.Я. Виленкина для 

5 класса 

Математика 5 класс 

23.  Интерактивное оборудование и интернет ресурсы в школе Биология 6класс 

 

24.  Биология. Живой организм. 6 кл Биология 6 кл 

25.  Повторение и контроль знаний география 6-7 классы география 6-7 классы 

26.  Дидактические и развивающие игры с ИКТ  География 6 – 11 классы 

27.  Политическая и климатическая карта мира География 

28.  Православная культура музыкальное пособие к УМК Л.Л. 

Шевченко 

ОПК 5. – й год обучения 

29.  мультимедийное приложение к учебному пособию по 

православной культуре 2-5 класс 

 ОПК 2 – 5 классы 

30.  Электронное приложение к учебнику «Русский язык» под 

ред. Т.А. Ладыженской, 5 класс 

Русский язык 5 класс 

31.  Электронное приложение к учебнику «Русский язык» под 

ред. Т.А. Ладыженской, 6 класс 

Русский язык 6 класс 

 

 

Информационно – справочная литература. 

 

№ 

п/п 

 

Название издания 

Кол-во 

 Энциклопедии.  

1.  «Большая Советская».3е изд.- М.: из-во «Советская энциклопедия», 

1970г.  

28 т. 
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2. 

«Большая Российская».- М.: научное из-во  

«Большая Российская энциклопедия»,2004г. 

 

10 т. 

3. Школьная энциклопедия «Русика».- М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2003г. 

40 т. 

4. Детская энциклопедия «Что такое. Кто такой». – М.: Педагогика, 

1990г. 

3 т. 

 

5. 

Энциклопедия школьника «Неорганическая химия».-  

М.: из-во «Советская энциклопедия», 1975г. 

 

1 т. 

6. Калужская энциклопедия.- Калуга.- из-во Н.Бочкарёвой, 2000г. 1 т. 

 

7. 

Детская энциклопедия для среднего и старшего возраста.-  

М.: из-во «Академия Педагогических Наук», 1958г. 

 

8 т. 

 Словари.  

8. Энциклопедический словарь юного астронома.- М.: Педагогика, 1980г. 2 

9. Энциклопедический словарь юного спортсмена. М: Педагогика, 1980г. 1 

10. Энциклопедический словарь юного земледельца.- М.: Педагогика, 

1983г. 

1 

11. Энциклопедический словарь юного техника.- М.: Педагогика, 1980г. 1 

12. Энциклопедический словарь юного натуралиста.- М.: Педагогика, 

1981г. 

1 

13. Энциклопедический словарь юного физика.- М.: Педагогика, 1984г. 1 

14. Энциклопедический словарь юного географа.- М.: Педагогика, 1983г. 1 

15. Краткий словарь иностранных слов. – М.: Издательство «Русский 

язык», 1974г. 

3 

16. Словарь иностранных слов. – М.: Издательство «Русский язык», 1980г. 1 

17. Философско-терминологический словарь – Калуга: Издательство 

«Гриф», 2004г. 

1 

18. Краткий словарь по эстетике. – М.: Просвещение, 1983г. 4 

19. Школьный топонимический словарь. – М.: Просвещение, 1988г. 1 

20. Школьный словообразовательный словарь. – М.: Просвещение, 1991г. 2 

21. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 

1985г. 

4 

22. Школьный толковый словарь русского языка. – М.: Просвещение, 

1981г. 

4 

23. Эстетика. Словарь. – М.: Политиздат, 1989г. 1 

24. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, 1989г. 

3 

25. Словарь-справочник фитопатолога. Л.: Издательство «Колос», 1967г. 1 

26. Школьный словарь антонимов русского языка. – М.: Просвещение, 

1987г. 

1 

27. Философский словарь. – М.: Издательство «Политическая литература», 

1980г. 

2 

28. Словарь-справочник по обществоведению. – М.: Просвещение, 1990г.  1 

29. Химический энциклопедический словарь. – М.: Из-во.«Советская 

энциклопедия», 1983г. 

1 

30. Орфоэпический словарь. М.: Из-во «Русский язык», 1985г. 1 

31. Словарь русских пословиц и поговорок. – М.: Из-во.«Советская 

энциклопедия», 1966г. 

1 

32. Энциклопедический словарь в 2-х томах. – М.: Из-во.«Советская 

энциклопедия», 1963г. 

1 

33. Логический словарь. – М.: Из-во.«Наука», 1971г. 1 

34. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1983г. 3 
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35. Словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1974г. 1 

36. В.Даль. Толковый словарь в 4-х томах. – М.: Издательство «Русский 

язык», 1978г. 

1 

37. Словарь-справочник. Управление в русском языке. – М.: Издательство 

«Книга», 1986г. 

1 

38. Словарь иноязычных выражений и слов в 2-х томах. – М.: 

Издательство «Наука», 1966г. 

1 

39. Словарь названий жителей СССР. – М.: Издательство «Русский язык», 

1975г. 

1 

40. Словарь-справочник. Слитно или раздельно? – М.: Издательство 

«Русский язык», 1976г. 

1 

41. Орфографический словарь русского языка. – М.: Издательство 

«Русский язык», 1978г. 

4 

42. Логический словарь-справочник. – М.: Издательство «Наука», 1976г. 2 

43. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. – М.: Из-во 

«Русский язык», 1978г. 

1 

44. Советский энциклопедический словарь. – М.: Из-во «Советская 

энциклопедия», 1981г. 

1 

45. Грамматический словарь русского языка. – М.: Из-во «Русский язык», 

1980г. 

1 

46. Русско-немецкий словарь. – М.: Из-во «Русский язык», 1978г. 3 

47. Немецко-русский фразеологический словарь. – М.: Из-во «Русский 

язык», 1975г. 

1 

48. Русско-английский словарь. – М.: Из-во «Русский язык», 1987г. 10 

49. Школьный англо-русский словарь. – М.: Просвещение, 1985г. 12 

50. Школьный сл.-справочник. Новейшая история России 20век. – М.: Из-

во «Астрель», 2002г 

1 

Справочники. 

51. Справочник школьника. Математика. М.: Из-во «Слово» 1995г. 10 

52. Справочник школьника. Физика. М.: Из-во «Слово» 1995г.  10 

53. Справочник школьника. Русский язык. М.: Из-во «Слово» 1995г. 10 

54. Справочник школьника. Литература. М.: Из-во «Слово» 1995г. 10 

55. Справочник школьника. Биология. М.: Из-во «Слово» 1995г. 10 

56. Справочник школьника. Химия. М.: Из-во «Слово» 1995г. 10 

57. Справочные материалы. Английский язык. – М.: Просвещение, 1992г. 8 

58. Справочные материалы. Русская литература. – М.: Просвещение, 

1989г. 

14 

59. Справочные материалы. Литература. – М.: Просвещение, 1989г. 28 

60. Справочные материалы. Русский язык. – М.: Просвещение, 1989г. 30 

61. Справочные материалы. Физика. – М.: Просвещение, 1991г. 25 

62. Справочные материалы. Математика. – М.: Просвещение, 1988г. 20 

63. Справочные материалы. География. – М.: Просвещение, 1989г. 2 

 

Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

  В школе создана достаточная МТБ: функционирует локальная сеть, охватывающая 18 

компьютеров. Установлен сервер. Периферийные устройства – 1 сканер, 4 принтеров, 12- 

многофункциональных устройств, 14-проекторов, 10 интерактивных досок, 2 интерактивных 

приставки, 2 цифровые видеокамера и 2 фотоаппарата, организован постоянный доступ в Internet.  

 

 Информационная среда школы включает:  
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кабинет информатики, АРМ (автоматизированное рабочее место завуча, АРМ зам. директора 

по воспитательной работе, АРМ библиотекаря, рабочие места учителей-предметников). 

 

Кабинет информатики 

 В кабинете расположено 6 компьютеров учеников. К учительскому компьютеру 

подключены: сканер, сетевой лазерный принтер Xerox, сетевой струйный цветной принтер Canon , 

спутниковая антенна, Интернет, документ камера, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор. Все компьютеры соединены "витой парой", подключены в локальную сеть через 15-

портовый Hub и имеют звуковые платы с выходом на наушники.  

 В школе созданы автоматизированные рабочие места учителя в каждом учебном кабинете. 

 АРМ библиотекаря оборудовано компьютером на базе процессора Pentium-4, лазерным 

многофункциональным устройством.  

Администрация школы ведёт электронный документооборот, электронный мониторинг.  

В 2013-2014 учебном году приобретено программное обеспечение WINDOVS – 7 (50- 

лицензий), антивирус Касперского – 40 лицензий, программа доступа к Интернету и фильтрации 

сайтов UserGate Proxy & Firewall на 15 абонентов. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

— 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 (включая микроскопические изображения) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 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 трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— 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; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
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традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

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; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

Обоснование необходимых измений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования. 

В МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа» созданы необходимые 

условия для реализации основной образовательной программы основного общего образования, но 

есть ещё и не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 
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Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Повышение количественного 

состава педагогов с высшей 

категорией; 

Преподавательский состав обязан 

не реже чем раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с высшей категорией. 

Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в инновационной 

деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Принять на работу педагога-психолога или 

обучить одного из учителей. 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений 

материально-

технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации 

и проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом.  

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение кабинетов основной школы 

учебно-лабораторным оборудованием. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы. Обеспеченность всех 

модулей учебного плана учебно-

методической документацией. 

Приобретение дополнительной литературы 

(отечественная и зарубежная, классическая 

и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах) 

Создание электронных ресурсов, 

обеспечивающих деятельность учителя 

предметника. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых 

изменений. 

Получение информации о 

реальном состоянии системы 

условий 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц 

за создание необходимых условий реализации ООП ООО  

Создание сетевого графика Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП ООО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации раздела 

программы «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

1. Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи между участниками 

образовательных отношений. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

обучающихся, так и педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний по 

1. Учёт мнения всех участников образовательных 

отношений. 

2. Обеспечение доступности и открытости, 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 
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реализации данной 

программы. 

привлекательности школы. 

4. Разработка 

системы мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП ООО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды 

для реализации образовательной программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Администрация 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

Содержание мероприятия Ответственные Сроки 

Создание локальных актов (приказы по утверждению: учебного 

плана, календарного учебного графика, списка учебников, 

образовательных программ, программ учебных предметов и 

др.) 

директор в течение года 

Организация образовательной деятельности в соответствии с 

нормами СанПиН 

администрация, педколлектив постоянно 
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Обсуждение вопросов реализации ФГОС на педсовете заместители директора по УВР и 

ВР 

по плану работы 

Принятие: учебного плана, образовательных программ, 

программ учебных предметов и др. 

педсовет август 

Контроль  режима работы пятого класса  администрация   в течение года 

Утверждение стимулирующих выплат за реализацию ФГОС комиссия по распределению 

стимулирующих доплат и 

надбавок  

в течение учебного года 

Информирование родительской общественности об изменениях 

в образовательной деятельности в связи с реализацией ФГОС 

(управляющий совет школы, родительские собрания)  

учителя 5-7 классов  в течение учебного года 

Привлечение органов государственно - общественного 

управления  к вопросам реализации ФГОС  

администрация  в течение учебного года 

Программное обеспечение реализации ФГОС 

Содержание мероприятия Ответственные Сроки 

Разработка программ учебных предметов  (с учётом 

методических рекомендаций к составлению  программ учебных 

предметов  в соответствии с требованиями ФГОС) 

ШМО учителей школы, зам. по 

УВР, зам. По ВР  

до 02.09.  

Разработка и принятие основной образовательной программы 

основного общего образования. 

рабочая группа  до 02.09.   

Разработка и принятие программ по внеурочной деятельности  учителя 5-7 классов до 02.09.. 

Реализация воспитательных программ развития классных 

коллективов  

учителя 5-7 классов постоянно 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

Ответственные 

Кадровые условия 

Рост числа педагогов с высшей категорией.   + +        + Зам. директора по УВР 

Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 

  +       +   + Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Мотивация творческого и профессионального 

роста педагогов, стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

+ + + + + + + + + + +  + Администрация школы 

Методическое сопровождение 

профессионального роста педагогов 
+ + + + + + + + + + + + Заместители директора 

 Психолого-педагогические условия 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений.  

Привлечение педагога-психолога на работу 

(или повышение квалификации учителя) 

  +   + + +     Директор, заместитель 

директора. 

 

 

 

Директор школы 

Финансовые условия 

Ежемесячное стимулирование педагогических 

работников за высокие результативность 

работы 

 + + 
 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  + Директор школы 

Материально-технические условия 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 
+ + + + +  + + + + + + + Директор школы 

Оснащение кабинетов школы учебно-

лабораторным оборудованием. 
     + + +     Директор школы 
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Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Приобретение дополнительной литературы 

(отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах) 

     + + +     Библиотекарь, учителя 

Приобретение учебников с электронным 

приложением 
     + + +     Библиотекарь 

Создание электронных ресурсов, 

обеспечивающих деятельность учителя  
+ + + +  + + + + + + + + Библиотекарь, учителя 

 
Контроль за состоянием системы условий. 

 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, необходимы анализ и совершенствование 

существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить 

перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности школы в условиях введения ФГОС 

ООО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП ООО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результататов. Поэтому контроль за стоянием системы 

условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательных отношений, размещение информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 
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Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной 

среды 

Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям, наличие 

расписания учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья обучающихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

на начало учебного 

года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители директора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных государственных 

требований  

Ежемесячные и 

ежеквартальные отчёты  

директор  

Информационно-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ-технологиями) в 

образовательной деятельности.  

Регулярное обновление школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

 

 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

информатики 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-правовых актов 

и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

Отчёты в УО  Директор школы 

Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП 

Оценка состояния уч. 

кабинетов – январь, 

Оценка готовности уч. 

кабинетов - август 

Директор школы, 

комиссии 
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