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Общее положение 

 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граж-

данское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенство-

вание обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается с учѐтом осо-

бенностей школы, образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Данная программа является отдельной образовательной программой школы.  

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Назначение программы 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. 

М.И.Третьяковой нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содер-

жание и организацию образовательного процесса в основной школе и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творче-

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели образовательной программы 
1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений и навыков компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости путём эффективного использования ресурсов МБОУ 

СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой. 

Задачи программы: 
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

-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 образо-

вания всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению инди-

видуализированного психолого- педагогического сопровождения каждого обучающегося, формиро-

ванию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной програм-

мы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

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

нием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 



-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (села, района области) для приобретения опыта реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающих-

ся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предпри-

ятиями, учреждениями профессионального образования; 

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

обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям) 

 для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых результатах деятель-

ности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятель-

ности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической обра-

зовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к ре-

зультатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и ре-

зультатов образовательной деятельности. 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формирует-

ся с учётом: 

государственного заказа 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодейство-

вать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов развития 

разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни. 

 

заказа родителей 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности раз-

вития детей 11-15 лет. 

Особенности развития детей Характеристика приобретаемых учебных 

навыков 

Переход от учебных действий, характерных 

для начальной школы к овладению учебной 

Направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных 



деятельностью характерной для основной 

школы, которая осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающихся 

целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества 

Осуществление качественного 

преобразования учебных действий и пере-

ход к развитию способности проектирова-

ния собственной учебной деятельности и 

построение жизненных планов во времен-

ной перспективе 

Развитие рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области; 

моделирование, контроль, оценка и 

проектирование учебной деятельности 

Формирование научного типа мышления   

 

Ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны, закономерности 

взаимодействия с окружающим миром 

  Овладение коммуникативными средствами 

и способами организации кооперации и 

сотрудничества 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

Изменение формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества 

Лабораторно-семинарская, лекционно- 

лабораторная исследовательская 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребён-

ка – началом перехода от детства к взрослости (11-13 лет, 5-7 классы). Этот период характеризу-

ется возникновение и развитием самосознания, а также внутренней переориентацией подростка от 

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

В связи с этим необходим постоянный контакт с родителями, для оказания методической и психоло-

го-педагогической поддержки родителей в деле воспитания детей, выработки единых подходов в до-

стижении общих учебно-воспитательных целей. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного обще-

го образования 
В основу реализации ООП ООО положен системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

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

рования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

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

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе ос- 

воения 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 раз-

вития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже- 

ния; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основополагающие ценности и принципы Программы: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 



жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления образованием 

Решение цели и задач возможно при следующих условиях: 

 изменение институциональных основ деятельности педагогического коллектива лицея на 

основе ценностей педагогики развития, традиций школы; 

 формирование в лицее психологического климата доверия; 

 формирование развивающейся информационно-образовательной среды; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

и общественности в проектирование и развитии открытой образовательной среды; 

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами. 

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует основ-

ным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федераль-

ном законе «Об образовании в Российской федерации» (№ 273-ФЗ), а именно: 

признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в услови- 

ях многонационального государства; 

-создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Фе- 

дерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

-светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осу- 

ществляющих образовательную деятельность; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организа- 

ции, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

- автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогиче- 

ских работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, инфор- 

мационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу- 

чающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

-недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

 



Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

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

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и пе-

рехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

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

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем 

и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход ученика в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - перехо-

дом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся нача-

лом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразовани-

ем в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, 

что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

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

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

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

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и от-

ношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принци-

пов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

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

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характе-

ром социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования ново-

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и мето-

дик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости под-

ростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспи-

тания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования  (ООП ООО) 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно -методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —личностных, ме-

тапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

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

выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

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

муникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным мате-

риалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавли-

вают и описывают следующие обобщённые классы учебно- познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и про-

цессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обу-

чающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точ-

ки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения про-

блем (проблемных ситуаций), требующие принятия решения в ситуации неопределённости, напри-

мер, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

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

ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: ком-

муникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипо-



тезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мне-

ния и т. п.); 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организа-

ции выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-

димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

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

ственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, це-

лям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

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

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

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование  цен-

ностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или 

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

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргумента-

ции (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использова-

ния ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

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

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

же собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система плани-

руемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуаль-

ного развития большинства обучающихся и ближайшей  перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обу-

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образова-

ния, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирова-

ние и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на феде-

ральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных  программ.  

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным матери-

алом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данной уровни и необходимость для последующего обуче-

ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как мини-

мум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 

в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 



в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специаль-

ной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфе-

ля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью зада-

ний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующую ступень 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 ре-

зультатам 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 данной уров-

ни обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускаю-

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Ос-

новные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

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

ста 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 уро-

вень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно ве-

сти в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итого-

вой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при орга-

низации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых ре-

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

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

•  междисциплинарных учебных программ 

- «Формирование универсальных учебных действий»; 

- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский», 

«Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(французский)», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Тех-

нология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты освое-

ния всех обязательных учебных предметов, изучаемых на уровне  основного общего образования. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее разви-

тие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные дей-



ствия, учебная (общая и предметная)и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и ин-

теграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значи-

мых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к законо-

мерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали-

зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат воз-

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

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение опериро-

вать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт реше-

ния интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их по-

следующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследо-

вания, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассуд-

ки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдель-

ными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зре-

ния, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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: продол-

жения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспектив-

ного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чте-

ния художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечаю-

щую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты); 



• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной моти-

вации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного об-

разования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании(на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или кри-

териев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования кри-

териальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональ-

ных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том 

числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением ; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; про-

граммы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологи-

ческого образования; программы дополнительного образования, иных возможностей образователь-

ного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требовани-

ях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным 

качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подго-

товки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уде-

ляется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

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

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

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

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. В 

сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

  опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

- ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; 

-устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

-удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оцени-

вать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стра-

тегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регу-

ляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 



• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата ,регулярному обраще-

нию в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой уровни 

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, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 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 — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. Обучающиеся усовершенствуют навык 

поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять по-

иск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персо-

нальном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимо-

сти от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, органи-

зации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и 

в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информаци-

онного пространства. Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопро-

вождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. Выпускники получат возможность научиться строить 

умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с ин-

формацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

ФГОС устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего образования. 

Во всех предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы являются от-

ражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией по годам обучения. 

Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различие, основное из которых – ак-

тивное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте (5-6 классы) и требование 

большей самостоятельности и осознанности в старшем подростковом возрасте (7-9 классы). 

Условием достижения этих результатов образования является построение основной образовательной 

программы с учётом возрастных особенностей обучающихся на основе разнообразия видов деятель-

ности ребёнка. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

Когнитивный 

компонент 

 

В рамках данного компонента у обучающихся будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных ис-

торических событий развития государственности и общества; знание ис-

тории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о госу-

дарственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 



• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культур-

ного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к приро-

де; знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих техно-

логий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностный и 

эмоциональный 

компонент 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонента у обучающихся 

будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность про-

тивостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гор-

дости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нару-

шении. 

Деятельностный 

(поведенческий) 

компонент 

 

В рамках указанного компонента у обучающихся будут сформирова-

ны: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и вне-

школьных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельно-

сти; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес. 

 

Таким образом, образовательный эффект в личностных результатах означает: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счёт организации учебного 

сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и 

умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество как с младшими школьниками, так и с старши-

ми подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, вступать в ком-

муникацию со старшими подростками; 

-умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 



- умение работать с позиции «взрослого» («учителя»); удержание точки зрения незнающего, помощь 

младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для содержательной учебной работы 

группы младших школьников; 

- понимание и учёт в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого чело-

века. 

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников из начальной шко-

лы в основную. 

В ходе работы ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в поступках и деятельности; 

• морального сознания и устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим тре-

бованиям; 

• эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступ-

ках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Данные результаты проверяются и оце-

ниваются с помощью: 

-наблюдений; 

-анкетирования разных субъектов образовательного процесса; 

- анализа показателей деятельности образовательного учреждения ( в частности правонарушений, 

активности участия обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и 

т.п.). 

Результаты проверки описываются с помощью содержательных характеристик, либо с помощью ста-

тистических данных по образовательному учреждению за определённый период и носят в основном 

не персонифицированный характер 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

УУД Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 
Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать усло-

вия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров дей-

ствия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации. 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• при планировании достиже-

ния целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• осуществлять познаватель-

ную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоя-

тельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмо-

циональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и пре-

пятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуника- 

тивные  универ-

сальные учебные 

действия 

 

• учитывать разные мнения и стремить-

ся к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке 

осуществлять коммуникатив-

ную рефлексию как осознание 

оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последова-

тельно и полно передавать 



общего решения в совместной деятель-

ности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

• учитывать и координировать отлич-

ные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые сред-

ства для решения различных коммуни-

кативных  задач; владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание;  

• организовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы ра-

боты; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяс-

партнёру необходимую ин-

формацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументи-

ровать свою позицию, владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважитель-

ного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагиро-

вать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе дости-

жения общей цели совместной 

деятельности; 

 



нение) содержание совершаемых дей-

ствий как в форме громкой социализи-

рованной речи, так и в форме внутрен-

ней речи. 

Познавательные 

универсаль- 

ные учебные 

действия 

 

основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• осуществлять сравнение, классифика-

цию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логиче-

ских операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучаю-

щего, усваивающего и поискового чте-

ния; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых 

событий. 

 

 

 

Таким образом, образовательный эффект в метапредметных результатах означает 

сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение 

работать с текстом, письменно и устно выражать своѐ мнение, умение работать в позиции «взросло-

го»), выражающаяся: 

- в наличии контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности (индиви-

дуализация контрольно-оценочных действий); 

- в деятельности с «позиции взрослого» через умение организовывать работу в разновозрастной 

группе с младшими школьниками или сверстниками; 

- в использовании действий моделирования для апробирования различных средств и способов дей-

ствий в новых, нестандартных ситуациях; 

- в освоении способов учебного проектирования через решение проектных задач, как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

- в освоении навыков ведения дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального 

участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как 

средство работы с собственной точкой зрения; 

- в освоении способов работы с текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или иной 

области знания. 



Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются двумя способами: 

-анализ сформированности контрольно-оценочной самостоятельности учащихся, 

умения работать с моделями (графико-знаковыми формами), освоение способов работы с чужими и 

собственными текстами через использование разработанных специальных предметных контрольно-

измерительных материалов; 

-анализ умения работать в группе, в позиции «взрослого» (способы учебного проектирования могут 

быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в разные виды и 

формы деятельности учащихся, или при проведении контрольно-измерительных процедур). 

 

1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды ИКТ- 

компетентно-

стей 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 

Примечание: результаты достигаются пре-

имущественно в рамках предметов «Техно-

логия»,«Информатика», а также во вне-

урочной и внешкольной деятельности. 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выпол-

нять базовые действия с экранными объек-

тами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и выре-

зание); 

• осуществлять информационное подключе-

ние к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения; 

• подключать устройства ИКТ к электриче-

ским и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием про-

водных и беспроводных технологий; 

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, числе через Интернет, раз-

мещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устрой-

ствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

 Создавать  презентации на 

основе цифровых фотогра-

фий; 

• проводить обработку цифро-

вых звукозаписей с использо-

ванием возможностей специ-

альных компьютерных ин-

струментов, проводить транс-

крибирование цифровых зву-

козаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

• Осуществлять  фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 

 



преимуществен-

нов рамках 

естественных 

наук, предметов 

«Изобразитель-

ное искусство», 

«Русский язык» 

«Музыка», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», а 

также во вне-

урочной 

деятельности. 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элемен-

ты объектов и процессов, обеспечивать ка-

чество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью. 

 

Создание 

письменных 

сообщений 
Примечание: 

результаты 

достигаются 

преимущественно 

в рамках предме-

тов «Русский 

язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История России. 

Всеобщая исто-

рия», а также во 

внеурочной дея-

тельности. 

 

• Создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редак-

тора; 

• использовать средства орфографического 

и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

 

Создавать  текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких участни-

ков обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое  резю-

мирование высказываний в 

ходе обсуждения. 

 

Создание 

графических 

объектов 

Примечание: ре-

зультаты дости-

гаются преиму-

щественно в 

рамках предме-

тов 

«Технология», 

«Обществозна-

ние», 

«География», 

«История России. 

Всеобщая исто-

рия», «Матема-

тика», а также 

во внеурочной 

деятельности. 

• Создавать различные геометрические объ-

екты с  использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализирован-

ных компьютерных инструментов и 

устройств. 

 

 

Создание 

музыкальных и 

звуковых сооб-

щений 

Примечание: ре-

зультаты дости-

гаются преиму-

Использовать  звуковые и 

музыкальные редакторы 
 



щественно в рам-

ках предмета 

«Музыка», а 

также во вне-

урочной деятель-

ности. 

Создание, вос-

приятие 

и использование 

гипермедиасооб-

щений 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

преимущественно 

в рамках предме-

тов «Техноло-

гия»,«Литерату- 

ра», «Русский 

язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Изобразитель-

ное искусство», 

могут дости-

гаться при  изу-

чении и других 

предметов. 

• Формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации. 

• Работать с особыми видами 

сообщений: диаграмма-

ми(алгоритмическими, 

концептуальными, 

классификационными, 

организационными, родства и 

др.), картами (географически-

ми, 

хронологическими) и спутни-

ковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фраг-

ментов; 

• использовать при восприятии  

сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

Примечание: 

результаты 

достигаются в 

рамках 

всех предметов, а 

также во вне-

урочной 

деятельности. 

 

• Выступать с аудио- видеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других 

людей. 

• Участвовать в обсуждении     

( видеофорум, текстовый фо-

рум) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности 

электронной почты для ин-

формационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) 

с использованием возможно-

стей Интернета; 

 

Поиск и органи-

зация 

хранения 

информации 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

преимущественно 

в рамках предме-

тов «История 

России. Всеобщая 

история»,, 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

и других предме-

тов. 

• Использовать  различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска 

информации на персональном компьютере. 

  
 

 

• Искать информацию в раз-

личных базах данных, созда-

вать и заполнять базы данных, 

в частности использовать раз-

личные определители; компь-

ютере, в информационной сре-

де учреждения и в образова-

тельном пространстве; 

• использовать различные биб-

лиотечные, в том числе элек-

тронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• формировать собственное 

информационное простран-

ство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 



 

 
информационные 

источники. 

  

  

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• Планировать и выполнять учебное исследова-

ние и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследу-

емой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы ис-

следования, формулировать вытекающие из ис-

следования выводы; 

• использовать такие математические методы и 

приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рас-

суждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные мето-

ды и приёмы, как наблюдение, постановка про-

блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экс-

перимент, моделирование, использование мате-

матических моделей, теоретическое обоснова-

ние, установление границ применимости моде-

ли/теории; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описа-

ние, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оце-

нок, критически относиться к суждениям, мне-

ниям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного зна-

ния и ценностных установок, моральных суж-

дений при получении, распространении и при-

менении научного знания. 

• Самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и 

приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные 

Методы и приёмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость 

с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделиро-

вание, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художествен-

ный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, ориги-

нальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достовер-

ность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

  
  

1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с 

текстом 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

• Ориентироваться в содержании текста  

и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок ,соответствующий содержа-

• Анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 



нию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предмет-

ного плана текста по заголовку и с опо-

рой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тек-

сте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста и 

его общей идеей, сформулированной во-

просом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информа-

цию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопостав-

лять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учеб-

но- практические задачи, требующие 

полного и критического понимания тек-

ста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в дан-

ный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специаль-

ного текста; 

— выделять главную и избыточную ин-

формацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по задан-

ной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систе-

му аргументов (доводов) для обоснова-

ния определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персо-

нажей текста, сопереживать им. 

 

 Преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

 

• Структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

• Выявлять информацию из 

текста на основе сопоставле-

ния иллюстративного материа-

ла с информацией текста, ана-

лиза подтекста (использован-

ных языковых средств и струк-

туры текста). 

 



данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять за-

ключённую в тексте информацию разно-

го характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в под-

тверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 

посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

Оценка 

информации 

 

• Откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаружен-

ную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точ-

ки зрения; 

• откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обна-

руживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, выска-

зывать оценочные суждения и свою точ-

ку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

• Критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

Противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

 

 
  

 

 

1.2.3.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 

Русский язык 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных си-

туациях общения; 

 • использовать различные виды монолога (по-

вествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в 

• выступать перед аудиторией с небольшим до-

кладом; публично представлять проект, рефе-

рат; публично защищать свою позицию; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

 



ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в ти-

пичных ситуациях общения; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование  
• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудио-

текста в соответствии с заданной коммуника-

тивной задачей в устной форме. 

 

• понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме. 

Чтение  
• понимать содержание прочитанных учебно- 

научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста. 

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной зада-

чей. 

 

Говорение  
• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оце-

ночного характера) на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответ-

ствии с целями и ситуацией общения (сообще-

ние, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история,участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

 

Письмо  

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; сти-

листически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

 



доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а так-

же тезисов, плана. 

Текст  
• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

 

Функциональные разновидности языка  
• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тек-

сты художественной литературы 

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверен-

ность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, со-

четающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности; 

• исправлять речевые недостатки, редактиро-

вать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно- 

научную тему. 

различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, офици-

ально- деловые, тексты художественной лите-

ратуры с точки зрения специфики использова-

ния в них лексических, морфологических, син-

таксических средств. 

 

Общие сведения о языке  
• характеризовать основные социальные функ-

ции русского языка в России и мире, место рус-

ского языка среди славянских языков, роль ста-

рославянского (церковнославянского) языка; 

 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика  
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах 

деятельности 

Морфемика и словообразование  
• делить слова на морфемы на основе смысло- • анализировать и самостоятельно составлять 



вого, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразова-

ния 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лек-

сического анализа слов. 

Лексикология и фразеология  
• проводить лексический анализ слова, 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• опознавать основные виды тропов, 

 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тек-

сте; 

• пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём сино-

нимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию 

в различных видах деятельности 

Морфология  
• опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения 

в практике правописания, в различных видах 

Анализа. 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Синтаксис  
• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

 

Правописание: орфография и пунктуация  
• соблюдать орфографические и пунктуацион-

ные нормы в процессе письма (в объѐме содер-

жания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

 

Язык и культура  
• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать исто-

рию и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского рече-

вого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

• выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах. 

 

Литература 

Устное народное творчество  
• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к по-

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для само-



словицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в раз-

личных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию сред-

ствами других искусств (иллюстрация, мульти-

пликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов 

• видеть черты русского национального харак-

тера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблю-

дая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• видеть необычное в обычном, 

 

стоятельного чтения; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок художе-

ственные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XXX вв. , 

литература народов России. Зарубежная литература. 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

• воспринимать художественный текст как про-

изведение искусства, послание автора читате-

лю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспек-

тивную цели чтения художественной литерату-

ры; 

выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• работать с разными источниками информации 

и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

 

• выявлять и интерпретировать авторскую по-

зицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные цен-

ностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диа-

лог с другими читателями; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа ис-

следовательского характера, реферат, проект). 

Родной язык (русский) 

- совершенствовать виды речевой дея-

тельности (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающие эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного обще-

ния; 

- понимать определяющую роль языка 

в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образо-

вания и самообразования; 

- использовать коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

- расширять и систематизировать 

научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; осваи-

- различным видам чтения (просмот-

ровому, ознакомительному, изучающему, 

поисковому) учебно-научных, художе-

ственных, публицистических текстов раз-

личных функционально-смысловых типов 

речи; 

- дифференцировать и интегрировать 

информацию прочитанного и прослушанно-

го текста: отделять главные факты от вто-

ростепенных; классифицировать фактиче-

ский материал по определённому признаку; 

выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между вы-

явленными фактами; 

-соотносить части прочитанного и 

прослушанного текста: устанавливать при-



вать базовые понятия лингвистики, основ-

ных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

- проводить различные виды  анализа 

слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологиче-

ский), синтаксический анализа словосоче-

тания и предложения, а также многоаспект-

ный анализ текста; 

-  обогащать  активный  и потенциаль-

ный  словарный запас, расширять объем ис-

пользуемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и сти-

лю общения; 

- использовать основные стилистиче-

ские ресурсы  лексики и фразеологии род-

ного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета;  

- использовать их в речевой практике 

при создании устных и письменных выска-

зываний; речевому самосовершенствова-

нию; 

- формировать ответственность за 

языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
 

чинно-следственные отношения, логиче-

ские связи между абзацами и частями тек-

ста и определять средства их выражения;  

определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

-проводить анализ  прослушанного 

или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества 

микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, ра-

мочные / дедуктивно-индуктивные, стерж-

невые/индуктивно-дедуктивные); 

- информационно перерабатывать 

прослушанный или прочитанный текст; 

приёмам работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, приме-

чаниями и т.д.; основным способам и сред-

ствам получения, переработки и преобразо-

вания информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы 

для представления информации; 

-соблюдать правила информацион-

ной безопасности при общении в социаль-

ных сетях; 

-создавать устные и письменные тек-

сты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использова-

нием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика 

тезиса, критика аргументов, критика демон-

страции); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

-создавать текст как результат про-

ектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат  в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 

-проводить  комплексный анализ и 

создавать тексты публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблем-

ный очерк; тексты рекламных объявлений); 

-проводить  комплексный  анализ и 

интерпретацию текстов фольклора и худо-

жественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, расска-

зов, загадок, пословиц, притч и т.п.); опре-

делять фактуальную и подтекстовую  ин-

формацию текста, его сильных позиций;  

-оценивать  устные и письменные 

речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причи-

ны коммуникативных неудач и объяснять  

их; оценивать собственную и чужую  речь с 

точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

-редактировать собственные тексты с 



целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять  черновой  и отредак-

тированный  тексты. 
 

Родная литература (русская) 

-осознавать значимость чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего 

развития; понимать необходимость потреб-

ности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

      -понимать родную литературу как одну 

из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа позна-

ния жизни; 

      -культурной самоидентификации, осо-

знавать коммуникативно-эстетические воз-

можности родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой куль-

туры; 

      -быть квалифицированными читателями 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способными аргументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, со-

здавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое   досуговое 

чтение; 

      -понимать литературные художествен-

ные произведения, отражающие разные эт-

нокультурные традиции. 

- проводить смысловой и эстетический ана-

лиз текста на основе 

понимания принципиальных отличий лите-

ратурного художественного текста от науч-

ного, делового, публицистического;  

       -воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную карти-

ну жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоцио-

нального  восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления. 

 

Иностранный язык (английский) 

Речевая деятельность 

Аудирование  

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с за-

данной коммуникативной задачей в устной 

форме. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалоговая речь.  

•Выпускник научится вести комбинированный 

диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

•вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета станы изучаемого язы-

ка; 

• братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь.  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанно-

го/прослушанного текста, аргументировать своѐ 



и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных лю-

дей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 

отношение к прочитанному /прослушанному; 

 

Аудирование  

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений; 

 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение  

• читать и понимать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по слово-

образовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедче-

ским справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

• писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи  

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах. 

• различать коммуникативные типы предложе-

ния по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Орфография  

• правильно писать изученные слова. 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи  

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи  

• оперировать в процессе устного и письменно-

го общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами ан-

глийского языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно- значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

 



— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтер-

нативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной форме); 

— распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold. It's five 

o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по прави-

лу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, не-

определённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, обра-

зованные по правилу и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числитель-

ные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present 

и PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательно-

го залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: SimpleFuture, tobe-

goingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, 

can, 

be able to, must, have to, should, could). 

Второй иностранный язык (французский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалоговая речь.  

-участвовать в беседе в ситуациях повсе-

дневного общения; 

-участвовать в диалоге этикетного характе-

ра (начать, поддержать и закончить разго-

вор, поздравить, выразить пожелание и от-

реагировать на них; выразить благодар-

-научиться брать и давать интервью. 



ность); 

-дать совет, пригласить к действию; 

-уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ ее выполнить; 

-вести диалог-обмен мнениями, выражать 

свою точку зрения или согласие/несогласие; 

- выражать чувства, эмоции 
 

Говорение. Монологическая речь.  

-кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя описание, повествование и со-

общение, а также эмоциональные и оценоч-

ные суждения;  

-передавать основную мысль прочитанного 

с опорой на текст;  

-делать сообщение в связи с прочитан-

ным/прослушанным текстом.  
 

-делать сообщение на заданную тему на ос-

нове прочитанного;  

-комментировать факты из прочитанно-

го/прослушанного текста,  

аргументировать своё отношение к прочи-

танному/прослушанному. 

Аудирование  

-понимать речь учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; 

-понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих неболь-

шое количество незнакомой лексики, о зна-

чении,которой можно догадаться; 

-понимать полную информацию из текстов, 

построенных на знакомом языковом мате-

риале; 

-понимать необходимую информацию из 

текстов, содержащих незнакомую лексику 

(до 1%), о значении которой можно дога-

даться или справиться в словаре. 

-выделять основную мысль в воспринимае-

мом на слух тексте;  

-отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных;  

- использовать контекстуальную или языко-

вую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

-читать несложные тексты с пониманием 

основного содержания; 

-выражать свое мнение по прочитанному 

тексту; 

-извлекать необходимую информацию; 

- использовать двуязычный словарь 

-читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации; 

-использовать двуязычные словари. 

-читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале;  

-догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по кон-

тексту;  

- пользоваться сносками и лингвострано-

ведческим справочником. 

Письменная речь 

-заполнять бланки (указывать имя, фами-

лию, возраст, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на обра-

зец;  

- писать с опорой на образец, короткое лич-

ное письмо.  

 

-делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- писать небольшие письменные высказы-

вания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи  

-различать на слух и произносить все звуки 

французского языка; 

-выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 



-соблюдать правильное ударение в изучен-

ных словах; 

- различать коммуникативные типы пред-

ложения по интонации; 

•-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей, в том числе соблюдая правило от-

сутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Орфография  

-правильно писать изученные слова, ото-

бранные для данного этапа обучения, а 

также применять их в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала;  

-правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопроситель-

ный знак в конце вопросительного предло-

жения, восклицательный знак в конце вос-

клицательного предложения;  

- расставлять в личном письме знаки пре-

пинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

-сравнивать и анализировать буквосочета-

ния английского языка и французского язы-

ка.  
 

Лексическая сторона речи  

-узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пре-

делах тематики основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, ре-

плики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основ-

ной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– существительные с суффиксами -tion, -

sion; -ement; -eur; -ure; -ette; -ique; -iste, -

isme; -er/-ère; -ien/ -ienne; -erie; -ence, -ance; 

-aire; -oir, -oire; -age; -té; -ude; -aison; -esse; -

ure; -ise; 

– наречия с суффиксом -ment; 

– прилагательные с суффиксами: -eur/-euse; 

-ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -ien; -able/-ible; -

el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille; -eau/-elle; -aire; -

atif/-ative; 

-соблюдать существующие во французском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием суффиксации в 

пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной за-

дачей 

-употреблять в речи в нескольких значени-

ях многозначные слова, изученные в преде-

лах тематики основной школы;  

-находить различия между явлениями сино-

нимии и антонимии;  

-распознавать принадлежность слов к ча-

стям речи по определённым признакам (ар-

тиклям и др.); 

-использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 



– существительные, прилагательные и гла-

голы: in-, im-, il-; dé-; dis-; re-, ré-, pré- ;    

mé- ; a- ; extra-; anti-. 
-распознавать и образовывать родственные сло-

ва с использованием префиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной зада-

чей 

– существительное + существительное; 

– существительное + предлог + существи-

тельное; 

– прилагательное + существительное; 

– глагол + местоимение; 

– глагол + существительное; 

– предлог + существительное 

-распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием словосложения в 

пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной за-

дачей 

- распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием конверсии (образо-

вание существительных от неопределённой 

формы глагола в пределах тематики основ-

ной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать интернациональные слова в 

пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной за-

дачей 

-распознавать и употреблять в процессе 

устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологи-

ческие формы в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно значи-

мом контексте 
 

Грамматическая сторона речи  

-распознавать и употреблять в речи глаголы 

в наиболее употребительных временных 

формах и наклонениях 

– временные формы изъявительного накло-

нения; 

– возвратные (местоименные) глаголы; 

– спряжение глаголов I и II группы, распро-

странённых глаголов III группы в изъяви-

тельном наклонении; 

– согласование причастия сложных форм 

глагола с подлежащим и прямым дополне-

нием; 

– согласование времён в плане настоящего 

и прошедшего; 

– прямая и косвенная речь; 

– повелительное наклонение регулярных и 

распространённых нерегулярных глаголов в 

 



утвердительной и отрица- тельной форме; 

– временную форму условного наклонения 

в простом и сложном предложении; 

–регулярных и наиболее частотных нерегу-

лярных глаголов в дополнительных прида-

точных; 

– активный и пассивный залог в настоящем 

времени изъявительного наклонения; 

– предлоги par и de в пассивных конструк-

циях; 

-распознавать и употреблять в речи прича-

стия настоящего и прошедшего времени (le 

participe présent и le participe passé), деепри-

частие (le gérondif), инфинитивные кон-

струкции после глаголов восприятия; 

-распознавать и употреблять в речи особые 

формы существительных женского рода и 

множественного числа, особые формы при-

лагательных женского рода и множествен-

ного числа; 

-распознавать и употреблять в речи частич-

ный артикль с абстрактными и веществен-

ными существительными; замена артикля 

предлогом de; употребление предлогов и 

артиклей перед географическими названия-

ми; 

-распознавать и употреблять в речи наречия 

на -ment, -emment, -amment; 

- распознавать и употреблять в речи степе-

ни сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образования; 

-распознавать и употреблять в речи личные 

местоимения в функции прямых и косвен-

ных дополнений; ударные и безударные 

формы личных местоимений; местоимения 

en и y; относительные местоимения qui, que, 

où, dont; указательные и притяжательные 

местоимения; неопределённые прилага-

тельные и местоимения; 

- распознавать и употреблять в речи коли-

чественные числительные свыше 1000 и 

порядковые числительные свыше 10; 

-использовать управление распространён-

ных глаголов; предлоги, служащие для вы-

ражения пространственных и временных 

отношений; распространённые коннекторы. 

История России. Всеобщая история. 
• определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источ-

ник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; • про-

• давать характеристику общественного 

строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исто-

рических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте ис-

торического и культурного наследия древних. 



водить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о со-

бытиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные чер-

ты:  

а) форм государствен-ного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспо-

тия», «республика», «закон», «империя», «мет-

рополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (пра-

вители и подданные, свободные и рабы); 

 в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным собы-

тиям и личностям древней истории. 

обществ в мировой истории. 

 

Обществознание 

Человек в социальном измерении  

• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы со-

циализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорово-

го образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жиз-

ни;на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограничен-

ными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и конкре-

тизировать примерами смысл понятия «граж-

данство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек. 

 

Ближайшее социальное окружение  

• характеризовать семью и семейные отноше-

ния; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

• выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

выражать собственное отношение к различным 

• исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

 

Общество – большой «дом» человечества 

Общество, в котором мы живём 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения 

• называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, 



народов нашей страны. 

 

гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о 

положении России среди других государств ми-

ра из адаптированных источников различного 

типа. 

Регулирование поведения людей в обществе  

• использовать накопленные знания об основ-

ных социальных нормах и правилах регулиро-

вания общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного вза-

имодействия с 

социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина. 

• на основе полученных знаний о социальных 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку. 

 

Основы российского законодательства  

• на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении 

к закону и правопорядку; 

• объяснять на конкретных примерах особенно-

сти правового положения и юридической ответ-

ственности несовершеннолетних; 

 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; преду-

смотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собствен-

ности и разрешения гражданско- правовых спо-

ров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления 

Мир экономики  

• понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

• объяснять механизм рыночного регулирова-

ния экономики и характеризовать роль государ-

ства в регулировании экономики; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 

• распознавать на основе приведённых данных 

основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать 

их; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 

процессы. 

 

Политическая жизнь общества 

 

• характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
• 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. Прово-

дить аналогии между героями, сопоставлять их 

поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями.  

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суж-

•Высказывать предположения о последствиях 

неправильного (безнравственного) поведения 

человека.  

• Оценивать свои поступки, соотнося их с пра-

вилами нравственности и этики; намечать спо-

собы саморазвития.  

• Работать с историческими источниками и до-

кументами. 



дения, 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. 

География 

Источники географической информации 

• использовать различные источники 

географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико- ориентиро-

ванных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию. 

 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и ко-

личественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географиче-

ским картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками географической ин-

формации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с использовани-

ем разных источников географической инфор-

мации; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Природа Земли и человек  

• различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе извест-

ных характерных свойств и проводить их про-

стейшую 

классификацию; 

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолют-

ной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков. 

• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зре-

ния концепции устойчивого развития. 

 

Население Земли  

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• объяснять особенности адаптации человека к 

разным природным условиям. 

• различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

• проводить расчёты демографических 

Показателей. 

 

Материки, океаны и страны  

• различать географические процессы и явле-

ния, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных ре-

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий 



гионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных территорий 

• создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, населе-

ния и хозяйства изученных стран на основе не-

скольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией 

Особенности географического положения 

России 

 

• различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического по-

ложения России и еѐ отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную дея-

тельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, де-

кретном, летнем и зимнем времен ориентиро-

ванных задач по определению различий в пояс-

ном времени территорий с контекстом из ре-

альной жизни. 

Природа России  

• различать географические процессы и явле-

ния, определяющие особенности природы стра-

ны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных 

регионов страны. 

 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сооб-

щения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презен-

тацией. 

Население России  

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу. 

• объяснять особенности размещения населения 

России по её территории и её отдельных регио-

нов. 

 

Математика 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные 

числа. 

 

• понимать особенности десятичной системы 

счисления 

• познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10. 

Действительные числа  

• использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 

 

• развить представление о числе, о роли 

вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел 

Измерения, приближения, оценки  

• использовать в ходе решения задач элемен-

тарные представления, связанные с приближён-

ными значениями величин. 

 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными. 

Алгебраические выражения  

• работать с формулами  



Уравнения  

• решать простейшие уравнения с одной 

переменной 

• понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изуче-

ния 

разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом. 

• уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики. 

 

Неравенства  

• понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравен-

ства 

 

Случайные события и вероятность  

• познакомиться с видами событий  

Комбинаторика  

• познакомиться с решением 

Простейших комбинаторных задач 

 

Наглядная геометрия  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

•строить развёртки куба и прямоугольного па-

раллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

• распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

•научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, со-

ставленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

Измерение геометрических величин  

• использовать свойства измерения длин, пло-

щадей и углов при решении задач на нахожде-

ние длины отрезка, 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, 

• вычислять длины линейных элементов 

фигур используя формулы площадей и пери-

метров  фигур. 

• вычислять площади фигур, составленных из 

двух или более прямоугольников. 

 

Информатика 

Информация и способы её представления  

• использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а так-

же понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информа-

тике; 

•описывать размер двоичных текстов, исполь-

зуя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие ско-

рость передачи данных; 

•записывать в двоичной системе целые числа от 

0 до 256; 

•кодировать и декодировать тексты при извест-

ной кодовой таблице; 

использовать основные способы графического 

представления числовой информации 

 

Основы алгоритмической культуры  

• понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и про-

граммным управлением исполнителем; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные 

• строить модели различных устройств и 

объектов в виде исполнителей, описывать воз-

можные состояния и системы команд этих ис-

полнителей; 

• использовать логические значения, операции и 



свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминиро-

ванность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгорит-

мы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• создавать алгоритмы для решения несложных 

задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величи-

ны; 

• создавать и выполнять программы для реше-

ния несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования. 

выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) 

алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгорит-

мов, простых и табличных величин; 

 

Использование программных систем и сер-

висов 

 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

 

• использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и 

сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные эн-

циклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на 

базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; уме-

нию описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминоло-

гии. 

Работа в информационном пространстве  

• базовым навыкам и знаниям, необходимым 

для использования интернет-сервисов при ре-

шении учебных и внеучебных задач; 

 • основам соблюдения норм информационной 

этики и права. 

• организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т.п. 

 

Биология 

Живые организмы  

• характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности биологических объ-

ектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: 

 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить до-

казательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

• находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

,анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 



живой природе. 

Человек и его здоровье  

• характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

. 

 

• применять методы биологической науки при 

изучении организма человека 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об организ-

ме человека, получаемую из разных источни-

ков, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности  

• характеризовать общие биологические зако-

номерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических закономерно-

стей 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о деятель-

ности человека в природе, 

 

• использовать составляющие проектной и ис-

следовательской деятельности по изучению 

• анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе. 

общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологиче-

ских процессов. 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельно-

сти в жизни человека и общества 

 

• понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям. 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать вырази-

тельные образы. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и 

искусства 

 

• понимать связи искусства с всемирной исто-

рией и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных пред-

ставлений и в передаче духовно- нравственного 

опыта поколений; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своѐ от-

ношение к негативным явлениям жизни и ис-

кусства; 

• осознавать важность сохранения художе-

ственных ценностей для последующих поколе-

ний, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

• осмысливать на основе произведений 

искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собствен-

ной позицией. 

 

Язык пластических искусств и художествен-

ный образ 

 

• эмоционально-ценностно относиться к приро-

де, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и своѐ отно-

шение к ним средствами художественного язы-

ка; 

• понимать роль художественного образа и по-

нятия«выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного ис-

кусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художествен-

ные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живопи-

си, скульптуре, графике; 



• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму предме-

та; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для укра-

шения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

 

 

Виды и жанры изобразительного искусства  

• различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, декоративно- 

 прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные материалы 

и приѐмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных ис-

кусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства 

портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, истори-

ческий, батальный жанры) и участвовать в ху-

дожественно-творческой деятельности, исполь-

зуя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собствен-

ного замысла. 

 

Изобразительная природа фотографии, теат-

ра, кино 

 

• определять жанры и особенности художе-

ственной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

 

• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в 

собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Музыка 

Музыка как вид искусства  

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять род-

ство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразитель-

ных средств — звучаний, линий, красок), раз-

личать особенности видов искусства; 

 

• принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о  спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно- эстетической 

точки зрения. 

• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирова-



ния, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

 

Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия 

 

• раскрывать образное содержание музыкаль-

ных произведений разных форм, жанров и сти-

лей; определять средства музыкальной вырази-

тельности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её вопло-

щения. 

 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интони-

ровании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматур-

гии исследовательскую деятельность художе-

ственно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием 

Музыка в современном мире: традиции и 

инновации 

 

• определять стилевое своеобразие классиче-

ской, народной, религиозной, современной му-

зыки, понимать стилевые особенности музы-

кального искусства разных эпох (русская и за-

рубежная музыка от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX— 

XX вв., отечественное и зарубежное музыкаль-

ное искусство XX в.). 

 

• ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих со-

бытиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубеж-

ных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и ба-

лета, концертные залы, музеи). 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов 

 

• находить в учебной литературе сведения, не-

обходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 

Электротехника  

• разбираться в адаптированной для школьни-

ков технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электриче-

ских схемах, которые применяются при разра-

ботке, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств 

и моделей; 

 

Технологии ведения дома 

 Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов 

 

 • изготавливать с помощью ручных инструмен-

тов и оборудования для швейных и декоратив-

но- прикладных работ, швейной машины про-

стые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь 

технологической документацией 

• выполнять несложные приѐмы моделиров 

швейных изделий, в том числе с использовани-

ем традиций народного костюма; 

• выполнять художественную отделку швейных 

Сельскохозяйственные технологии 



Технологии растениеводства  

• самостоятельно выращивать наиболее 

распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием 

ручных инструментов и малогабаритной техни-

ки, соблюдая правила безопасного труда и 

охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно- 

опытном участке и в личном подсобном хозяй-

стве с учётом севооборотов. 

• самостоятельно составлять простейшую тех-

нологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка 

Технологии исследовательской, опытниче-

ской и проектной деятельности 

• 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; состав-

лять технологическую карту изготовления из-

делия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного про-

екта: пользоваться основными видами проект-

ной документации; готовить пояснительную 

записку к  проекту; оформлять проектные мате-

риалы; представлять проект к защите. 

• организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и органи-

зовывать технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре  

• рассматривать физическую культуру как явле-

ние культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направле-

ния и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнения-

ми со своими сверстниками, излагать с их по-

мощью особенности выполнения техники дви-

гательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств. 

• разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планиро-

вать 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 усло-

вий; 

• руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

 

• использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

• самостоятельно проводить занятия по обуче 

двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки 

• составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с  функциональных 

особенностей и возможностей собственного 

организма; 

•  их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и 



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 подго-

товкой. 

дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 

Физическое совершенствование  

• выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять основные технические действия и 

приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учѐтом имеющихся ин-

дивидуальных нарушений в показателях здоро-

вья; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации); 

• выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе про-

хождения тренировочных дистанций (для снеж-

ных регионов России); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 •нравственному самосовершенствованию; 

воспитанию веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

• использовать основные нормы морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России в созна-

тельном самоограничении в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; 

понимать роль основ культуры традици-

онных религий в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской  государственно-

сти; 

• понимать значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

• понимать историческую роль традицион-

ных религий и гражданского общества в ста-

новлении российской государственности. 

чувству ответственности и долга перед Ро-

диной 

•формировать целостное мировоззрение, учи-

тывающее духовное многообразие современно-

го мира; 

• воспитать в себе российскую граждан-

скую идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему многона-

ционального народа России; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усво-

ение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• осознавать значение семьи в жизни человека и 

общества, принимать ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• осознанно и ответственно относиться к соб-

ственным поступкам; 

• осознанному, уважительному и доброжела-

тельному отношению к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

 

 



Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению                                                 

планируемых результатов 

Для достижения образовательных результатов ученик должен в ходе реализации ООП решить сле-

дующие задачи: 

 определить свою позицию в социально-культурном контексте современного общества; 

(относительно актуальных событий общества, школы, семьи и себя лично) 

овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для 

продолжения обучения; 

 овладеть коллективными формами учебной работы с соответствующими социальными 

навыками; 

 научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную 

деятельность; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных замыслов. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы. 

Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов педагогам школы 

необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образователь-

ного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и исследователь-

ская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, выставки, соревнования, 

презентации и др.) для реализации образовательной программы школы; 

 развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возраста 

деятельности межличностного общения; 

 подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекто-

рий (маршрутов); 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков, разнообразных соци-

альных практик; 

 создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к общественно 

значимым делам. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общее положение 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации.  Основ-

ными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и фе-

дерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступа-

ют требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающи-

мися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 



 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную  аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

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

вый 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 резуль-

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

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 

в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внут-

ришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельно-

сти 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 пла-

нируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уров-

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

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучаю-

щимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, 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, самооцен-

ки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 



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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов обра-

зовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинго-

вых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социально-

го окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года.   

Критерии, процедуры и инструментарий оценки достижения личностных результатов 

 Достижение личностных результатов 

Содержание оцен-

ки 

Состав учебных 

действий 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – формирование социльной/гражданской и 

личностной идентичности – Я концепции и самооценки 

 

Критерии оценки 

Уровни 

сформированности: 

 

- чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, 

культурных и исторических памятников; 

- уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм 

восприятия мира; 

- чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

Процедуры оцен-

ки 

Субъект оценки 

Классный руководитель (уровень класса) 

 Руководитель курса внеурочной деятельности (уровень обучающего-

ся) 

Внешние специалисты (социологи, психологи) –уровень ОО 

Периодичность 

оценки 

 

-Стартовая диагностика – сентябрь; 

-Промежуточная диагностика –ноябрь, декабрь, март, май 

-Стартовая диагностика – в начале курса; 

-Промежуточная диагностика – по завершению работы в рамках курса. 

-Стартовая диагностика – 5 класс; 

-Итоговая диагностика – 9 класс 

Методы 

и формы 

оценивания 

 

Стандартизированные письменные задания в том числе 

в форме теста 

Творческие работы, наблюдение – данные самоанализа и 

Самодиагностики  

Определяются внешними специалистами 

Инструментарий Выполнение проекта и его защита  



оценки 

Формы 

предоставления 

результатов 

 

Обобщённые результаты оценки в целом по классу в форме 

таблиц, графиков 

-карта индивидуальных достижений; 

-портфолио ученика; 

-обобщённые данные по учебной группе в форме таблицы 

Обобщённые результаты в целом по школе в форме таблиц, графиков; 

Рекомендации по повышению уровня сформированности оцениваемо-

го учебного действия 

Условия и грани-

цы 

применения 

 

Внутренний мониторинг в целях: 

-оптимизации личностного развития учащихся; 

-оценки эффективности деятельности 

учителя-руководителя курса 

Внешний мониторинг  

Содержание оцен-

ки 

Состав учебных 

действий 

СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ – установление смысла обучения и мо-

тивация учебной деятельности 

Критерии оценки 

Уровни 

сформированности: 

 

-содержательно-процессуальной мотивации; -социальных мотивов 

(стремление выполнять социально-значимую и 

социально-оцениваемую деятельность, быть полезным обществу 

-мотивация достижения (установление связи между учением и буду-

щей профессией) 

Процедуры оцен-

ки 

Субъект оценки 

 

Учителя предметники; 

Классные руководители 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Периодичность 

оценки 

 

- Стартовая диагностика – октябрь; 

 -Промежуточная диагностика – апрель 

- Стартовая диагностика – в начале курса; 

-Промежуточная диагностика – май 6-8 классы 

-Стартовая диагностика – октябрь, 5 класс;  

- Промежуточная диагностика – май 6-8 классы 

- Стартовая диагностика – март, 8 класс; 

- Промежуточная диагностика – ноябрь 9 класс 

Методы 

и формы 

оценивания 

 

Стандартизированное письменное задание в 

форме анкеты ,наблюдение, беседа –  

Стандартизированное письменное задание; 

-Данные самоанализа и самодиагностики 

- Стандартизированное 

письменное задание в форме тестирования; 

Инструментарий 

оценки 

Модифицированные методики 

Формы предо-

ставления резуль-

татов 

-  Индивидуальные  достижений обучающегося;  

-Обобщённые данные по классу в форме таблицы 

 
Условия и грани-

цы применения 

 

Внутренний мониторинг на уровне предметного МО 

с целью определения направленности личности на предмет 

-Внутренний мониторинг в целях:  

-оптимизации 

личностного развития обучающихся; 

-оценка деятельности ОУ 

Содержание оцен-

ки 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – выделение нравственного 

аспекта события и поведения, как своего собственного, так и других 



Состав учебных 

действий 

людей, соотнесение поступка с принятыми этическими нормами и 

принципами, осуществление выбора в моральной дилемме. 

Критерии оценки 

Уровни сформиро-

ванности: 

 

-выделение морального содержания ситуации нарушение/следование 

моральной норме; 

-решение моральной дилеммы (учёт обучающимся объективных по-

следствий нарушения нормы, мотив субъекта при нарушении нормы, 

чувств и эмоций субъекта при нарушении нормы) 

-принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных 

норм 

Процедуры 

оценки 

Субъект 

оценки 

Классный руководитель 

Периодичность 

оценки 

-Стартовая диагностика – сентябрь; 

-Промежуточная диагностика – апрель 

Методы и формы 

оценивания 

-Стандартизированное письменное задание; 

-Наблюдение 

Инструментарий 

оценки 

Методики оценивания достижений обучающихся 

Формы 

предоставления 

результатов 

-Индивидуальные достижений обучающегося 

-Обобщённые результаты оценки в целом по классу 

 
Условия и грани-

цы применения 

Внутренний мониторинг в соответствии с ФЗ от 17.07.2006- N152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисципли-

нарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные уни-

версальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечи-

вается 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 по-

полнению, 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 образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внут-

ришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризо-

ванной) частью; 



 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек-

тов. 

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. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

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

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 ис-

кусства, 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. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци-

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

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются учителями с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Объект оценки метапредметных 

результатов 

 

• способность и готовность к освоению системати-

ческих знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных ре-

шений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и  

рефлексии. 

Процедуры оценки достижения 

метапредметных результатов 

 

защита итогового индивидуального проекта (ос-

новная процедура); 

результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам (допол-

нительным источником данных о достижении от-

дельных метапредметных результатов); 

система текущей и промежуточной аттестации. 

Оценка динамики формирования и 

Уровня сформированности  метапредметных ре-

зультатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений 

фиксируется в соответствии с 

 

а) программой формирования планируемых резуль-

татов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутриш-

кольным мониторингом образовательных достиже-

ний) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не вы-

носимым на государственную (итоговую) аттеста-

цию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения плани-

руемых результатов в рамках текущего и тематиче-



ского контроля, промежуточной аттестации (внут-

ришкольного мониторинга образовательных дости-

жений), итоговой аттестации по предметам, не вы-

носимым на государственную итоговую аттеста-

цию. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, темати-

ческой, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию  

Описание достижений обучающихся по уровням 

Уровни Характеристика уровней Оценка 

 

Высокий 

Уровень 

 

 

Повышен-

ный 

уровень 

 

 

Свидетельствует  об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интере-

сов. 

 

Повышенный и высокий уровни достижения от-

личаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными дей-

ствиями и сформированностью интересов к дан-

ной предметной области. 

оценка «отлично» 

(отметка «5») 

 

оценка «хорошо» 

(отметка «4») 

 

Базовый 

уровень 

 

Демонстрирует  освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному 

направлению 

«удовлетворительно» 

(или отметка «3», 

отметка «зачтено») 



Пониженный 

уровень 

 

отсутствие систематической базовой подготовки, 

свидетельствующее о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых резуль-

татов, которые осваивает большинство обучаю-

щихся, о том, что имеются значительные пробе-

лы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять от-

дельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучаю-

щихся (в среднем в ходе обучения составляющая 

около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

оценка 

«неудовлетвори- 

тельно» 

(отметка «2») 

 

Низкий 

уровень 

 

наличие только отдельных фрагментарных зна-

ний по предмету, дальнейшее обучение практи-

чески невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная по-

мощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, разви-

тию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и 

др. 

Только наличие положительной мотивации мо-

жет стать основой ликвидации пробелов в обу-

чении для данной группы обучающихся. 

Оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Показатель динамики образовательных достижений учащихся школы — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных до-

стижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности образовательной дея-

тельности, работы учителя или образовательной организации в целом. Система внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основны-

ми составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и тематические учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесто-

ронне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овла-

дения метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг об-

разовательных достижений ведётся каждым учителем, классным руководителем и фиксируется с по-

мощью классных журналов, дневников учащихся. Отдельные элементы из ВСОКО могут быть вклю-

чены в портфель достижений ученика. 

В МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой  используется следующий комплекс оценочных 

процедур для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений: 

стартовая диагностика 

текущее и тематическое оценивание 

промежуточная аттестация 

портфель достижений 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами,логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 



Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освое-

нии программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е.поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом теку-

щей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за-

фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форми ме-

тодов проверки (устные и письменные опросы, контрольные работы, тесты, практические работы, 

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

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализа-

ции учебного процесса. Текущее оценивание осуществляется в соответствии с Критериями и норма-

ми оценивания предметных результатов обучающихся МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. 

М.И.Третьяковой  на уровне основного общего образования (Приложение 2 к Положению о фор-

мах,периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся в МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой ). 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам школьного компонента 

тематические планируемые результаты устанавливаются школой самостоятельно. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

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

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфель достижений представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых дан-

ным учащимся. В портфель достижений включаются как работы учащегося (в том числе – фотогра-

фии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сер-

тификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфеля достижений ведётся са-

мим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. Портфель до-

стижений в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфеле достижений, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и мо-

гут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ-

сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следу-

ющий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации. Критерий дости-

жения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уров-

ня. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ(ст.58) и Положением о формах, пери-

одичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваи-

вающих основную образовательные программы в  МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой. 

Формой промежуточной аттестации в 5-9 классах является годовая оценка, которая определяется как 

среднее арифметическое оценок за четыре учебные четверти и выставляется целым числом по пра-

вилам математического округления. 

За промежуточную аттестацию оценка выставляется на предметной странице журнала в последней 

графе журнала и в дневник обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-

дарственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. 



Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и приказом Минпросвещения России № 

189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования». 

Итоговая оценка 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 ходе промежуточной аттестации. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзам-

национной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой отмет-

ки выпускника за 9 класс. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного об-

разца – аттестате об основном общем образовании.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включаю-

щая формирование компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сфор-

мирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обу-

чающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы. 

 

2.1.1.Цели и задачи программы, место и роль в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоя-

тельному 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 по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной де-

ятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему обра-

зованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных 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 межлич-

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

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

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

учебное сотрудничество». 

 

2.1.2.Описание понятий, функции, состав и характеристика универсаль-

ных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных ком-

понентов универсальных учебных действий в структуре обра- зователь-

ного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междис-

ципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком имен-

но материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) ре-

ализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подростково-о возраста. Специфика подросткового возраста заключается в 

том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследова-

тельской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа обучающегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания делается акцент на нелиней-

ность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смыс-

ле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуа-

лизацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотруд-

ничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познаватель- 

ные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективных занятий. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-

тельности. 

2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 



3. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирова-

ния картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и в ко- 

нечном счёте ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать но-

вые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т.е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные способы действий, от-

крывающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных предметных об-

лас- тях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её 

целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достиже-

ние умения учиться предполагает планомерное освоение всех компонентов учебной дея-

тельности, которые включают: 1) учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) 

учебные действия и опе- рации (ориентировка, преобразование материала, контроль и оцен-

ка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так на- 

зываемые метапредметные учебные действия. Под мета-предметными (т.е. надпредметны-

ми, или метапознавательными) действиями понимаются умственные действия учащихся, 

направ- ленные на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, будь то 

определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического мате-

риала или планиро- вание совместно (с другими учащимися) лабораторного эксперимента. 

Состав УУД 

1. Личностные УУД. 

2.Регулятивные УДД. 

3.Познавательные УДД. 

4.Коммуникативные УДД. 



 Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное самоопреде-

ление; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

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

выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и меж-

личностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа 

дей ствий: 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учеб- ной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради чего 

осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл 

имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

- действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный мораль- 

ный выбор на основе социальных и личностных ценно-стей. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учеб-ной деятельности. 

 К ним относятся следующие: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из- 

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко- 

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных ха- 

рактеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-данным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятст- 

вий. 

  Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия по-

становки и решения проблем. 

 К общеучебным УУД относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; - поиск и выделе- 

ние необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной фор- мы в про-

странственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены суще- ственные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

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

-рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различ- ным жан-

рам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 



-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея- тельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, воспол-

нение недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

-подведение под понятия, выведение следствий; - установление при-

чинно- следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха рактера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; уча- 

ствовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение це- лей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-иск и оценка аль- тернатив-

ных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре- чи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и комму- никатив-

ных действий, определяющих становление психологических способностей личности, осуществ-

ляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем са-

мым определяет зону ближайшего развития выше названных УУД – уровень их сформированно-

сти, соответствующей нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают 

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

-соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в ос-нову построения целостно-

го учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и ре- шения важ-

ных задач жизнедеятельности учащихся. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая само- стоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте веду-

щей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для основной 

школы может быть сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в общении». 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

-познавательные и учебные мотивы; 



-учебную цель; 

-учебную задачу; 

-учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-риала, контроль и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, способно- стей, 

личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий (далее – УУД), и умения 

учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С.Выготский). Таким образом, формирова-

ние любого умения проходит через следующие этапы: 

1.Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2.Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имею-

щимися способами. 

3.Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4.Контроль. Этот же путь обучающемуся следует пройти и при фор-мировании УУД таким обра-

зом, что изучаемый алгоритм будет иметь над-предметный характер: освоение норм целеполага-

ния и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и 

работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 

Характеристики УУД  

Личностные УУД 

Жизненное, личностное и профессиональное самоопределение 

Подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к личностно- му са-

моопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, выработки ценност- ных 

ориентации и личностных смыслов, включая формирование гражданской идентичности. 

Структура гражданской идентичности, как и другого вида идентичности, включает че- тыре ос-

новных компонента: 

-когнитивный — знание о принадлежности к данной социальной общности; 

-ценностный — наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлеж- 

ности; 

-эмоциональный — принятие или непринятие гражданской общности в качестве группы 

членства как результат действия двух первых; 

-поведенческий — участие в общественно-политической жизни стра-ны, реализация граждан-

ской позиции в деятельности и поведении. 

Требования к результатам формирования гражданской идентичности учащихся в основ- ной 

школе, которые могут рассматриваться как показатели сформированности гражданской идентич-

ности. 

В рамках когнитивного компонента в эти требования входят: 

-создание историко-географического образа, включающего представление о территории и грани-

цах России, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

-формирование образа социально-политического устройства России, представление о её государ-

ственной организации, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ор ентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание кон венциональ-

ного характера морали; 

-сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политически-

ми событиями; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа 



жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают: 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 

—эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

—уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству; 

—уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи-

мость к любым видам насилия и готовность противостоять им; —уважение ценностей семьи, лю-

бовь к природе, признание ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

-сформированность потребности в самовыражении и самореализа-ции, социальном признании; 

-сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств; 

-чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нару-

шении. 

Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ гражданской идентичности 

личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических рекомендаций в от-

ношении гражданского воспитания личности: 

-участие в школьном самоуправлении в пределах возра стных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

-выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся 

и умение ими пользоваться; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивно 

разрешать конфликты; 

-выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 

-участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и 

мире, посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, реализация установок 

здорового образа жизни); 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по- литиче-

ских и экономических условий. 

Развитие Я-концепции и идентичности личности. 

Подростковый возраст является чрезвычайно важным этапом развития самосознания и формиро-

вания чувства собственного достоинства. 

Характеристиками сформированной личностной идентичности являются: 

1)усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений личности к окружающему 

миру; 

2)чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я незави симо от изме-

нений Я и ситуации; 

3)способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из возрастных 

стадий развития. 

В подростковом возрасте формируется социальная идентичность личности — осознание своей 

принадлежности к социальной группе и соответственно принятие значимых для референтной 

группы ценностей, норм и правил. 

Смыслопорождение и смыслообразование. Развитие мотивов учения. 

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка мотивационной сферы лично-

сти. Основой развития этой сферы являются социально выработанные эталоны общест- венного 

и индивидуального сознания — «значения» и «смыслы» (А. Н. Леонтьев) — идеалы, ценностные 

ориентации и установки. Потребность как общая направленность активности уча- щегося, обу-

словленная принятием «значений» и образованием «смыслов», опредмечивается в мотиве. Цель 

характеризует направленность ученика на получение промежуточных результатов в достижении 

предмета потребности. Соотнесение мотивов и цели учебной деятельности опре



деляет её подлинный смысл для учащегося. Только на основе целеобразования возможна реали- 

зация актуальных и рождение новых мотивов учебной деятельности. Интерес — форма прояв- 

ления и выражения потребностей и мотивов учащегося. Мотивацию учения можно рассматри- 

вать как предпосылку, условие и как результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1.Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену ин-

формацией — это умение: 

       -слушать и слышать друг друга; — с достаточной полнотой и точностью выражать свои          

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

        -адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;

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

-спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

                   монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и                           

синтак сическими нормами родного языка. 

1. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь со-гласовывать свои 

дей- ствия предполагает: 

-понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

-готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) пози- 

ции; 

-умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре- 

шение и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию нев- раждебным 

для оппонентов образом. 

2. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

это:  

—определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

—планирование общих способов работы; 

—обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных ре- 

шений; 

—способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство); 

—способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познаватель- 

ная инициативность); 

—разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

—управление поведением партнёра 

—  контроль, коррекция, оценка действий партнёра, умение убеждать. 

3.Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы ра бо-

ты) — это умение: 

—устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать про дуктивной 

кооперации; 

—интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми; 

—обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

—переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу через 

анализ её условий. 

4.Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни- 

чества — это: 

—уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

—адекватное межличностное восприятие; 

—готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятель- 



ности; 

-стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность 

к эмпатии. 

5.Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

-использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

-речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых дей-

ствий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно- практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной 

речи, так ив форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интерио-

ризации 

-процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и 

понятий. 

Познавательные УУД 

К познавательным УУД относятся следующие общеучебных умения: 

− Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предвари- 

тельный отбор источников информации; добывать информацию. Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач не-

обходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Сопоставлять и от-

бирать информацию, полученную из различных источников. Самостоятельно ставить лич-

ностно-необходимые учебные и жизненные задачи. Самостоятельно определять, какие 

знания необходимо приобрести для решения жизненных (учебных межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, 

в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образова-

тельной траектории. 

− Преобразовывать информацию для получения необходимого ре-зультата, в том числе и 

для создания нового продукта. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

фак- ты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определения понятиям на ос-

нове изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых отношений; обобщать понятия – осуществлять ло-

гическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объё-

мом. Осуществлять сравнение, классификацию и типологизацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе деления или отрицания. Строить логическое рассуждение, включающее установле-

ние причинно- следственных связей. Создавать модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели в целях вы- явления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

− Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее удобную 

для себя форму Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Представ-

лять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представ-

ления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата. 

− Владеть приёмами осмысленного чтения. Вычитывать все уровни текстовой информа- 

ции. Понимая позиции другого, различать в его речи: мнение ( точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использо-

вать раз- личные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушателя. − Формирование ИКТ-компетенции Уметь определять возможные ис-

точники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оцени-



вать её достоверность, самому создавать источники информации разного типа и для раз-

ных аудиторий, соблюдать ин- формационную гигиену и правила информационной без-

опасности. Уметь использовать компь ютерные и коммуникационные технологии как ин-

струмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструмен-

тальные программно-аппаратные средства и сервисы

или выступать в качестве заказчика новых программно-аппаратных средств и сервисов. 

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и ком-

муникационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального замысла 

через создание последовательности промежуточных представлений к итоговому продукту. 

Регулятивные УУД 

Целеполагание и построение жизненных планов 

Построение жизненных планов во временной перспективе является психологическим но-

вообразованием подросткового возраста. Развитие способности к целеполаганию во вре-

мен- ной перспективе принципиально меняет ход развития подростка. Из развития, осу-

ществляемого, преимущественно в форме воспитания и обучения, обусловленного внешне 

заданными целями, оно преобразуется в подлинное саморазвитие на основе осознанных 

личностью жизненных целей и планов их достижения. 

Можно выделить следующие показатели сформированности способности к целеполага- 

нию:  

1. Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности. 

2. Содержание цели. 

3. Конкретность цели. 

4. Временная перспектива, т. е. тот временной интервал, в пределах которого  

планируется

достижение поставленной цели. В зависимости от величины интервала выделяют 

кратко- срочные цели, достижение которых планировалось в ближайшем будущем, 

долгосрочные цели, достижение которых планировалось через год и более, неопреде-

лённые во временной перспективе цели. 

5.Степень активности субъекта в достижении поставленных целей. В зависимости от того, яв-

ляется ли осуществление цели результатом активной целенаправленной деятельности субъекта 

или результатом действия внешних факторов, стечения обстоятельств, можно выделить актив-

ные цели. т. е. цели, достигаемые посредством собственных усилий подростка, цели- желания, 

достижение которых есть результат внешних усилий. Регуляция учебной деятельности в под-

ростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной деятельности ре гулятивные 

универсальные учебные действия приобретают качество саморегуляции. Особенности сформи-

рованности и функционирования осознанной саморегуляции могут рассматриваться как базо-

вые характеристики учебной деятельности учащихся. Подчеркнём, что становление саморегу-

ляции неразрывно связано со становлением субъектности учебной деятельности. Регуляторный 

опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, включает: 

                        

— ценностный опыт; 

— опыт рефлексии; 

— опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная 

на определённые условия работы, усилия и уровень достижений); 

— операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт саморегуля- 

ции);  

— опыт сотрудничества в совместном решении задач (А. К. Осницкий). 

Самоэффективность —убеждение личности в способности человека успешно реализо- 

             вать поведение, необходимое для достижения ожидаемых результатов. Самоэффективность 

представляет личностную когнитивную переменную, оказывающую влияние на мотива-

цию и уровень достижений личности. 

             Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, вне-урочной и внешкольной 

деятельностью, место отдельных компонентов УУД в структуре ООП 

                Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 



личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания осо-

бенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование комму-

никативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основ-

ными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литера-

туры как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивиду- альный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-

чивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с авто- ром в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий ли-

тературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., форми-

рование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать про-

читанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведе-

нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного от-

ношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос- при-

ятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью дру- гой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной комму-

никативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, совре-

менных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оце-

нивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден- 

тификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопо- 

нимания между народами, людьми разных культур». Аналогично и в предмете «Обществозна-

ние», который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные уни-

версальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально зна-

чимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Рос-

сийской Федерации». 



Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование уме-

ний и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирова ние первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о ма-

тематике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Этому оказывает содействие «форми-рование знаний об алгоритмических 

конст- рукциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структури-

рования ин- формации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познава-

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта при-

ме- нения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опы-

тов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необ-

ходимости применения достижений физики и технологий для рационального природополь-

зования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-

лостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечи-

вает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизиро-

ванных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны та- кие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружа-

ющей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных ре-

зультатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных эколо-

гических про блем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

           Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они спо-

собствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

   Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овла-



дения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же 

время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, свя-

занных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный пред-

мет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие 

 

 
 



двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физи-

ческое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов Воспитательный процесс 

должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важ-

ного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образова-

ния — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обу-чающимися в процессе позна-

вательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с про-

блемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодейст вия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно при-

нимает 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 школе; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и иссле- 

довательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обра- 

ботки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходи- 

мой 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 происхо- 

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

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективных и факультативных 

учебных занятий). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построе-

ны на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в ос-

новной 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 решени- 

ем, 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). Проблемно-диалогическая техно- 

логия даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В 

соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть прорабо- 

таны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятель- 

ности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуни-

кативных, необходимости извлекать ин- формацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие кон-

трольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. 

У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь 

их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли ре-

зультат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обос-

новывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личност- 

ному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формиро-

вание коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечи- вая умение истолковывать про-

читанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познава- тельных универсальных учебных действий, напри-

мер умения извлекать информацию из текста. 

 

2.1.1. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практиче-

ских ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, моло-

дежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связан ных друг с дру-

гом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1.Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 



- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 
2.Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 
3.Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями органи-

зации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выпол-

нении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного материала может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри пред- мета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответству-

ющих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задача-

ми на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии «форми-

рующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оцен ки. 

 

2.1.2. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженер-

ное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проек-

тов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, особен- 

ности формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на исполь-

зование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкрет-

ное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как ил-

люстрация образовательного достижения, обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обу-

чающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по-

смотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся 



 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче- 

ским продолжением урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводиться по та- ким направле-

ниям, как: 

• исследовательское; 

• поисковое; 

• творческое; 

• практико-ориентированное; 

• ознакомительно-ориентированное; 

• информационное; 

• социальное; 

• комплексное. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Ко-

личество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой 

проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к при- меру, за один урок, так и в течение 

более длительного промежутка времени. В состав участни-ков проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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

собой самостоятельную работу, осуществляемую учеником на протяжении длительного периода, воз-

можно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся (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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следую-

щими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета- 

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследователь- 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб- 

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-урочных занятиях могут быть сле-

дующими: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенны- 

ми образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельно- 

сти, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме- 

жуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллек- 

туальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представите- 

лями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан- 

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 



Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно вы- делить следу-

ющие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носи- 

тели) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых сто-

лов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, об-

зоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспе-

диций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной 

школе. 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельно- 

сти взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве несколько подпространств – подготов-

ки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, экспе-

римента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт подра-

зумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация предполагает оконча-

тельную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически 

это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответст- 

вии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последст- 

вия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение 

для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и мето- 

дов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько ста-

дий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач – про-

ектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот зада-

ний целенаправленно стимулируется система детских действий, направ- ленных на получение еще ни-

когда не существовавшего в практике ребенка результа та(«продукта»), и в ходе решения которой про-

исходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 

характер. Другими словами, проектная задача устроена , чтобы через систему или набор заданий, кото-

рые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная 

задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) резуль-

тата. 



Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых 

для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

• задает реальную возможность организации взаимодействия(сотрудничества) де- 

тей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

• Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок учащихся в 

группе; 

• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально раз- 

работанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» извест- 

ных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти спосо- 

бы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) форми-

руются следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи- 

лось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты 

(оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных 

«продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса(группы) как 

учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить за- дачи, искать пути их решения. На эта-

пе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъяв-

ления результата) и только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в 

подростковой школе (7-9 классы)На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся – есть система учебно- познавательных, познава-

тельных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и 

решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где школьники 

сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, 

т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практи-

ческой задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, 

причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть 

более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. Проектная дея-

тельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет 

за собой развитие подростка. 

«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нор-

мального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет следую-

щую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать но- 

вый продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 



 
задач). 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, прове- 

дения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

обсуждение способов оформления конечных результатов презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект харак-

теризуется: 

ориентацией на получение конкретного результата; 

предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени де-

тализации и конкретизации; 

относительно жесткой регламентацией срока достижения(предъявления) резуль- 

тата;  

предварительным планированием действий по достижении результата; 

программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

               выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

             получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

си- туацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

                       1.наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-

иска для ее решения; 

 2.практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результа-

тов;                       3  возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, 

групповой) работы учащих- 

ся; 

;4.струк

туриро-

вание содержательной части проекта (с указанием поэтапных результ. 

 5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную по   

следовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования(использование 

в хо- де совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, твор- 

ческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (видео-

фильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях учителя 



могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) 

с учетом интересов и способностей учащихся. В других – тематика проектов, особенно 

предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащи-

мися, 

которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познаватель-

ные, но и прикладные. 



2.1.3. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетенций. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поис-ком и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной де-

ятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. 

М.И.Третьяковой . В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельно-

сти МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой в сфере формирования ИКТ- компетенций стано-

вятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планиру-

емых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Содержание учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, 

в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, по-

полнению 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 метапред-

метной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных дей-

ствий. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эф-

фективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития 

УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты формирования и раз-

вития компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции обучаю-

щихся могут включить: 

 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, предпола- 

гающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

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

ских 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. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями ко-

манды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных ра-

бочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.4. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспро-

водных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристи-

ках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными эле- ментами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе че- рез Интернет, размещение в информационной среде раз-

личных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранно- о канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материала-

ми; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гиги-

ены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изоб-

ражений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и зву-

ков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и ре-

зультатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществ-

ление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персо-

нальном компьютере, в информационной среде организации и в образователь- ном пространстве; ис-

пользование различных приемов поиска информации в сети Интернет (по- исковые системы, справоч-

ные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использова-

нием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с исполь-

зованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование раз-

личных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск ин-

формации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание си-

стемы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в се-

ти Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, род- ном и иностран-

ном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагмен-

тов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществле-

ние орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и 



номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осу-

ществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометриче-

ских объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, органи-

зационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмер-

ной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто-

той дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование ин-

формации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержа-

щихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение декон-

струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позицио-

нирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с за- 

дачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды ко- торой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание раз-

меров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественно-

научных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обра-

ботка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследова-

ний в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ резуль-

татов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструмен-

тов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических мо-

делей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моде-

лирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объ-

ектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой (получение и выпол-

нение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 



группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение 

норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к част- ной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использо-

вание полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.5. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу- 

чающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использо-

вания ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образо-

вательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обуча-

ющихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результа-

тов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не- 
обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ- 
ность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек- 
тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе че- 
рез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе- 
режения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируе-

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- 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 использо- 
ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируе-

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 
и анализировать результаты поиска; 

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

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан- 
ных, в частности, использовать различные определители; 



- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин- 
формационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых резуль-

татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результа-

тов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз- 
можностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас- 
сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основ- ных планируе-

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро- 
вания и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничива-

ется следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту- 
альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хро- 
нологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позициони- 
рования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в ка-

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естест- 
венным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве ос- новных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 



- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком- 
пьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируе-

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу- чающийся сможет: 
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо- 

вательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен- 
ствование 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 компью- 
терных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовмес- 

тимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.6. Виды взаимодействия с социальными партнерами 

На протяжении ряда лет МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой тесно сотрудничает с: 
-Центральной районной библиотекой,  

-Чаплыгинским агарарным кололеджом, 

-Цнетром дополнительного образования детей, 

Домом культуры, 

Добровским краеведческим музеем. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 

включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор о взаимовыгодном сотрудничестве  

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультан- 

тов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках се- 

тевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках ор- 

ганизации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), приме- 

няющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- экономическо-

го управления. 



Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консульта-

ций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей 

и текущей ситуации. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст- 

вий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проект-

но-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

В МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой созданы необходимые условия для реализации ос-

новной образовательной программы, в том числе программы УУД. 

 кадровые условия – школа укомплектована педагогическими и руководящими работ- 

никами. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про- граммы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги участвовали в разработке программы по развитию УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соот- 

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей, в подготовительный период накоплен значительный опыт по организации про- 

ектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 взаимодействие педагогов и обучающегося строится на принципах сотрудничества и 

не противоречит представлениям об условиях формирования УУД, учителя и другие педагоги 

стремятся занять партнерскую позицию, которая признана адекватной возрастно- психологиче-

ским особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам фор- мирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Развитие УУД на уроках и внеурочной деятельности может быть обеспечено при соблюдении органи-

зационно-методических условий: организации учебного сотрудничества, совместной деятельности, ис-

пользовании активных форм взаимодействия: дискуссии, тренингов и др. 



2.1.8. Система оценки деятельности организаций, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обу-

чающихся. 

 

Система оценки деятельности МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой по формированию и 

развитию УУД у учащихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся фиксиру- 

ет:  

- цели оценочной деятельности: 

- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 

- условия и границы применения системы оценки 

Целью системы оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у уча- 

щихся является получение объективной информации о состоянии качества образования, степе- 

ни соответствия измеряемых мета-предметных образовательных результатов, условий их дос- 

тижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

- формирование единого понимания критериев оценки деятельности по форми-

рованию и развитию УУД у учащихся; 

- определение степени соответствия качества образовательной деятельности 

школы го сударственным и социальным стандартам; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга дея-

тельности школы по формированию и развитию УУД; 

- разработка единой информационно – технологической базы системы качества образо- 

вания; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной ста- 

тистики школы и мониторинга деятельности по формированию и развитию УУД; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы 

по формированию и развитию УУД у учащихся; 

- определение направлений повышения квалификации педагогических работни-

ков, повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у учащихся. 

В основу системы оценки качества деятельности МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. 

М.И.Третьяковой по формированию и развитию УУД у учащихся положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у учащихся; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по форми-

рованию и развитию УУД у учащихся; 

-инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их количе-

ства с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- мотивационности соизмерение размеров оплаты труда педагогических работ-

ников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД; 

- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по форми-

рованию и развитию УУД у учащихся для различных групп потребителей; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

Общее руководство и организация оценки деятельности школы по формированию и раз- витию 

УУД у учащихся осуществляется администрацией школы, которая формирует концептуальные 

подходы к оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур кон-

троля и оценки деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся, нормативное 

обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, дея-

тельность которых связана с вопросами оценки деятельности школы по формированию 
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и развитию УУД у учащихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает 

рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у учащихся, принимает управленческие решения по со-

вершенствованию деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся осуществ-

ляется посредством: 

-системы внутришкольного контроля: 

-стартовой и итоговой диагностики достижения метапредметных результатов учащимися 

на основе комплексных работ на межпредметной основе; 

-социологических и психологических исследований; 

-анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и система-

тического посещения уроков; 

-анкетирования учителей, учащихся и родителей; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами обще- ственных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей уча- щихся школы. 

Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитию 

УУД у учащихся определяется в соответствии со школьной системой оценки качества об-

разо- вания. Основными методами установления фактических показателей являются экс-

пертиза и из- мерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом ис-

пользуемых мето- дик оценки, компьютерных программ обработки данных и докумен-

тально зафиксированным алгоритмом их применения. 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и примене- ния обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения и развития УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контроли- рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизве- дения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий за-

дачи, ученик может вы- полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоот- ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изме- нение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учеб- ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В соответствии с этапами развития УУД, используется 3- уровневая система оценки 

УУД: 
Ниже базового: универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения). 
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Базовый уровень: Учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют выполнять 

его при непосредственной и достаточной помощи учителя или умеют выполнять данное 

действие самостоятельно, но лишь по образцу, подражая действиям учителя или сверстни-

ков. 

Повышенный: Учащиеся умеют достаточно свободно выполнять действия, осознавая 

каждый шаг, автоматизировано, свернуто, безошибочно. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни обу-

чающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки за-

вершения общего образования на уровне среднего (полного) общего образования, перехода к про-

фильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне  образования приобретает черты деятельности по само-

развитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются осно-

вы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуж-

дать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удер-

живать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение про-

цессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности, в МБОУ СОШ 

№2 с.Доброе им.М.И.Третьяковой  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности, разрабатываются на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указа-

нием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-
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тельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов,  реализуемых в МБОУ СОШ №2 

с.Доброе им. М.И.Третьяковой 

№  Название рабочей программы 
  

1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 классы 
  

2 Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 классы 
  

3 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 5-9 классы   

4 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 5-9 классы   

5 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 классы   

6 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 классы 
  

7 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы 
  

8 Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» 5-9 классы 
  

9 
Рабочая программа учебного предмета « Второй иностранный язык (французский)»  

8-9 класс   

10 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 5-9 классы 
  

11 Рабочая программа учебного предмета «История России» 5-9 классы   

12 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 классы   

13 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 классы 
  

14 Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 классы 
  

15 Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 классы   

16 Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 классы  
 

17 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы   

18 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8 классы   

19 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-7 классы 
  

20 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 классы 
  

21 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-

9 классы   

22 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 классы 
  

23 
Рабочая программа внеурочной деятельности социальной  направленности «Краеве-

дение» 5-7 классы 
  

24 
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной   направленно-

сти  «Лазерная резка» 5-8 классы 
  

25 
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной   направленно-

сти «Химия вокруг нас» 9 класс   

26 
Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной направленности «Хо-

реография»5,9 классы 
  

27 
Рабочая программа внеурочной деятельности социальной  направленности «Человек 

и общество» 9 классы   

28 
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной   направленно-

сти «Решение математических задач» 9 классы   

29 
Рабочая программа внеурочной деятельности социальной  направленности «Занима-

тельная биология» 9 классы 
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30 
Рабочая программа внеурочной деятельности социальной  направленности «Краеве-

дение» 9 классы 
  

31 
Рабочая программа внеурочной деятельности социальной  направленности «Креатив-

ное рукоделие 5-8» 9 классы 
  

 

 

2.3.Рабочая программа воспитания обучающихся, осваивающих 

программу основного общего образования  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 2 c. Доброе им. М.И. Третьяковой (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же реше-

ние проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответствен-

ных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 2 c. Доброе им. М.И. Третьяковой и призвана по-

мочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал сов-

местной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результа-

тов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к са-

моразвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 2 c. Доброе им. М.И. Третьяковой основывается на 

следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же 

при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспита-

ние - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организа-

ция основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
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- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания раз-
личных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых националь-
ных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия 
его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различ-

ные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогиче-

ского коллектива в организации социально-педагогического партнерства является веду-

щей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 
в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной за-
боты и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспита-

ния, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных 

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизнен-

ные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправ-

ного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и други-

ми значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной ор-
ганизации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отноше-
ний, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое зна-

чение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 2 c. Доброе им. М.И. Третьяко-

вой являются следующие: 

Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-
ный анализ их результатов; 
-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участни-
ка до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
-конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающих-
ся, а также их социальная активность; 
-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 
уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
-формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разре-
шении конфликтов) функции и т.д. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-

зовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 2 c. Доброе им. М.И. 

Третьяковой является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, спо-

собности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образователь-

ной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стан-

дарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий пе-

дагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - явля-

ются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рам-
ках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-
вых дел, 
-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать ис-
пользование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 
-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 
самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 
-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 
-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможно-
сти; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать ак-
тивное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 
школьного сообщества; 
-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно-
сти, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа 
Школы; 
-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внима-

ние: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 
-становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценност-
ных ориентаций; 
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-утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 
-развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-
нем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вы-
рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-
щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-
ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-
циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, сме-

лее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и со-

бытийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируют-

ся совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вме-

сте с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая 

часть школьников. 
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Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются сле-

дующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагога-

ми комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружаю-

щего социума; 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуж-

даются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

поселка; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружаю-

щих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне поселка, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образова-

ния, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развиваю-

щие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспита-

нием; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, форми-

рованию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение клас-

са, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления клас-

са. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагога-

ми и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, дет-
ской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интел-

лектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентацион-

ной и др. направленности),позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, со-

здания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправ-
ленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 
родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов-
ленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгры-
ши и т. д.; 
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 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающи-
мися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, кото-
рым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблю-

дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школь-

ников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школь-

ным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно старают-

ся решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в обще-
ственном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово-

димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-
блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педаго-
гам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объ-
единения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-
щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-
чения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными от-
ношениями друг к другу; 
-создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значи-
мые формы поведения; 
-поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 
-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализациявоспитатель-
ногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках следующих выбранных 
школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у 
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них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и от-

стаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие са-

мостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордо-

сти за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физиче-

скому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктив-

ного общения, умений работать в команде. 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-
ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), прин-
ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предме-

та через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школь-

ников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то клас-

сные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 

уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 2 c. Доброе им. М.И. Третьяковой осуществляет-

ся следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия ад-

министративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирую-

щих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-

ганов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле-

ния работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т. п. 

 Модуль «Организация предметно - эстетической среды. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 2 c. Доброе им. М.И. Треть-

яковой, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивно-

му восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, кото-

рая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, по-

ходах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий образо-

вательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вече-

ров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в тор-

жественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образова-

тельной организации, ее традициях, правилах. 

    Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ №2 с. Доброе 

им. М.И. Третьяковой  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной органи-

зацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных пред-

ставителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и пе-

дагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социали-

зации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного вос-

питания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечени-

ем (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной орга-

низации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в образовательной организации, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 



100 

 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитатель-
ный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-

чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися дея-

тельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориен-

тирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитатель-

ного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по вос-

питательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обу-

чающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие 

проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образователь-

ной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководи-

телями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо знако-

мыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-

водителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 
РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллек-

тиву, и проект направленных на это управленческих решени

 

2.4.Программа коррекционной работы 

В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы должна быть направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2.3.1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования. 

В Примерной основной образовательной программе сформулирована цель программы кор-

рекционной работы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. 

 Задачи программы: 

 - Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 - Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей-инвалидов. 

 - Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

 - Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 - Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендаци-

ями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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 - Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 - Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

 - Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 - Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 2.3.2.Перечень и содержание индивидуального ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательны-

ми потребностями основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)  психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) обра-

зовательные учреждения (классы, группы). 

 Программа коррекционной работы на уровни начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Психологическая диагностика представляет собой психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей 

и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Психологическая диагностика проводится специалистом как индивидуально, так и с группа-

ми учащихся.  

 Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в специа-

лизированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учрежде-

нии) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный 

сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного про-

филя; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоци-

онально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний кон-
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троль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

   Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет труд-

ности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуа-

циях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых ре-

зультатов, он обращается к специалистам.  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которы-

ми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родите-

лями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует медсест-

ра. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутроб-

ные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического раз-

вития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведе-

ния и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных обра-

зовательных маршрутов медико-психолого-педагогиСистема комплексного психолого-ческого со-

провождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материа-

ла; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

2.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и пси-

хического здоровья. Изучение медицин-

ской документации: история развития ре-

бенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Измене-

ния в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, сте-

реотипные и навязчивые движения). Утом-

ляемость. Состояние анализаторов. 

 Закреплённый за школой  медицин-

ский работник, педагог-психолог, пе-

дагог 

 

Наблюдения во время занятий,  пере-

мен, во время игр и т. д. (педагог, пе-

дагог-психолог). Обследование ребен-

ка врачом. Беседа врача с родителями. 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психи-

ческого развития, определение зоны бли-

жайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, объ-

ем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); понятийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоми-

нания. Индивидуальные особенности. Мо-

торика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время (учитель). 

Тестирование. (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Изучение письменных работ (учитель).  

Логопедическое обследование 

   

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия вос-

питания.  

Умение учиться. Организованность, вы-

полнение требований педагогов, самостоя-

тельная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежа-

ние, отношение к отметке, похвале или по-

рицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преоблада-

ние настроения ребенка. Наличие аффек-

тивных вспышек. Способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности, интересы, потреб-

ности, идеалы, убеждения. Наличие чув-

ства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товари-

щам. Нарушения в поведении: гиперактив-

ность, замкнутость, аутистические прояв-

ления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения за ребенком во время за-

нятий, в различных видах деятельно-

сти.  

Изучение работ ученика (педагог). 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих усло-

вий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному ма-

териалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоци-

онально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития сохран-

ных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, разви-

тие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать за-

ключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и пе-

реживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для по-

зитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пре-

делах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к слож-

ному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддержи-

вать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким обра-

зом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - меха-

низм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
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Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмо-

ции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психо-

логом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррек-

ционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указан-

ное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индиви-

дуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сход-

ства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающи-

еся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивиду-

альным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруд-

нения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во 

время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, психо-

лог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осу-

ществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не 

на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько со-

здание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – зада-

ние должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах кор-

рекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорцио-

нально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Психологическая коррекция осуществляется на основе совместной деятельности педагога-

психолога, классных руководителей, педагогов-предметников, логопеда, социального педагога.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ и методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистом индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

организацию и проведение педагогом-психологом,  групповых коррекционно-развивающих занятий 

психопрофилактического характера, способствующие адаптации детей к новым социальным усло-

виям и самоопределению на каждом возрастном этапе;  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образователь-

ного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию от-

клонений в развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психологическую коррекцию его по-

ведения.  
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2.3.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников образовательной организации, других организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

В рамках реализации коррекционно-развивающей работы в образовательном учреждении 

возможно выделение двух форм организации данного направления  деятельности педагога-

психолога, логопеда:  

1. индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Показания к индивидуальной форме работы 

связаны с характером нарушений психологического здоровья и с личностными особенностями ре-

бенка. Предпочтение индивидуальной форме работы перед групповой отдается в следующих случа-

ях, когда у детей наблюдается: серьезный травматический опыт прошлого; актуальное стрессовое 

состояние; несформированное «базовое доверие» к миру; синдром дефицита внимания с гиперак-

тивностью; выраженное асоциальное и агрессивное поведение. Индивидуальную психокоррекцион-

ную программу педагог-психолог составляет самостоятельно в каждом конкретном случае, исходя 

из выявленных (в ходе психодиагностической работы) психологических трудностей и его личност-

ных особенностей. В качестве основных методов используются: игротерапия, арттерапия, сказкоте-

рапия,  релаксационные методы.  

2. групповая коррекционно-развивающая работа подразумевает работу  педагога-психолога с груп-

пой учащихся от 3 человек (мини-группа) до 25 человек (большая группа). Основное содержание 

психологических групповых занятий со школьниками составляют игры и психотехнические упраж-

нения, направленные на целостное психологическое развитие ребенка и решение конкретных пси-

хологических проблем.  

Групповые коррекционно-развивающие занятия являются оптимальной формой работы с учащими-

ся 6-9 классов.  

Для организации групповой работы могут быть использованы различные программы в зави-

симости от поставленных целей.  

Для решения вопроса формирования психологического здоровья младших школьников мы 

опираемся на программу О. В. Хухлаевой «Хочу быть успешным». Называется она потому так, что 

именно этого прежде всего хочет маленький ученик и именно это он часто не получает из-за тех 

или иных нарушений психологического здоровья.  

Основная цель данной программы – помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни.  

Задачи: принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание собственной ценности и уни-

кальности, своих способностей и возможностей; 

 принятие других людей, осознание ценности и уникальности каждого человека вне зависимости от 

возраста, статуса и национальности; 

 хорошо развитая рефлексия, умение распознавать свои эмоциональные состояния, мотивы поведе-

ния, последствия поступков; 

 стрессоустойчивость, умение находить собственные ресурсы в трудной ситуации. 

Программа рассчитана на детей 10 лет  . Занятия проводятся с целым классом одновременно 

в учебном помещении раз в неделю, продолжительность 45 минут. При изучении большинства тем 

широко задействованы активные формы работы с учащимися: подвижные игры и упражнения, ра-

бота с психологическими сказками, элементы арт-терапии.  

В целях создания психолого-педагогических условий для успешной адаптации учащихся пя-

тых классов к особенностям образовательной среды школы, сохранения психологического здоровья 

школьников педагогом-психологом используется программа адаптации . 

Задачи: 
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-Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у перво-

классников при вхождении в школьную жизнь. 

-Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития у детей 

уверенности в себе. 

-Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли учени-

ков. 

-Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом. 

-Формирование навыков учебного сотрудничества. 

-Создание предпосылок для групповой сплоченности класса. 

   С обучающимися индивидуально и в группе проводятся Уроки психологического развития 

(используются:  программа Н.П. Локаловой, программа Д.А. Глазунова). 

Общая задача этих уроков - внести в клад в формирование целостной психологической осно-

вы обучения, которая обеспечит не только развитие личности школьников, но и возможность его 

самостоятельного развития в будущем; формирование позитивных личностных характеристик де-

тей путем целенаправленного развития и формирования их когнитивной сферы.  

Цель занятий:   развитие психических познавательных процессов учащихся,  развитие моти-

вации к обучению, рефлексии у детей младшего школьного возраста.  

       Задачи программы: 

развитие познавательных процессов; формирование положительного эмоционального фона, учебно-

познавательной мотивации обучения; развитие интеллектуальных и творческих способностей де-

тей; развитие рефлексии; 

     Исходя из этого, содержанием этих уроков является:  

развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия внимания, памяти, мышления, вооб-

ражения);  

психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение копировать образец, 

умение слушать и слышать учителя, умение учитывать в своей работе заданную систему требова-

ний);  

формирование психологических новообразований младшего дошкольного возраста (развитие внут-

реннего плана действий, развитие произвольности, управления своим восприятием, вниманием, за-

поминанием, развитие рефлексии). 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 Консультативная работа включает: ориентацию родителей, учителей и других лиц, участву-

ющих в воспитании, в возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; консульта-

тивную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обуче-

ния ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжела-

тельного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на нормы и ценности кон-

сультируемого, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не име-

ющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками. 
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 Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы  просвети-

тельской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, педагогическим работникам,  вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья;  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы.  

Программа коррекционно-развивающей работы реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих фак-

торов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития де-

тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровожде-

ния детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционно-развивающей работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе. Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицирован-

ной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

составление комплексных индивидуальных и групповых программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ре-

бенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,  социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить со-

циальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями и другими институтами общества). Социальное партнерство включает:  

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственно-

сти обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; сотрудничество со 

средствами массовой информации, сотрудничество с родительской общественностью.  
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Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том чис-

ле информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образователь-

ные потребности обучающихся; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, спе-

циализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психологического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий;  

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, со-

циального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специаль-

ных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-

зательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива об-

щеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подго-

товку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, за-

нимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  
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Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды об-

разовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечи-

вающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пре-

бывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудо-

ванные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудова-

ние, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реаби-

литационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяй-

ственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). Наличие сенсорной комнаты для 

коррекционно-развивающей работы. 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих труд-

ности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных техно-

логий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических по-

собий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультиме-

дийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.3.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапред-

метные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном разви-

тии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуаль-

ных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения про-

блем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обу-

чения.  
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуаль-

ных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопитель-

ная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  VI-IX классов  основного общего образования и календарный график  

МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой  

        Учебный план  МБОУ СОШ №2 с. Доброе для обучающихся VI- IX -х классов, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС,  

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации».  

За основу данного учебного плана взят 1-й вариант примерного недельного учебного плана для ос-

новного общего образования из примерной ООП ООО.          

Учебный план  образовательной организации  разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации:  

  от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования»;  

  от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 декабря 2010г.  №1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего  образования»;  

  от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,      рекомендо-

ванных    к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания».  

Кроме того, при формировании учебного плана для обучающихся VI- IX -х классов МБОУ 

СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой, осваивающих основную образовательную про-

грамму основного общего образования в соответствии с ФГОС, учтены: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" санитарных правил СП 2.4.3648-20  

 материально-технические и кадровые ресурсы образовательной организации, обеспечи-

вающие реализацию учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуаль-

ные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изу-

чения социального заказа.   

       Учебный план согласован с  Советом школы  (протокол от  30.08.22г.                            

№ 1).   Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий для обучающихся и тарификации педагогического состава образователь-

ной организации. Для обучающихся VI- IX -х классов предусмотрена 5-дневная учебная 

неделя.   

  Продолжительность учебного года  составляет 34 учебных недели. 

Формой промежуточной аттестации является годовая оценка, которая выставляется как 

средняя арифметическая оценка по итогам I-IV четвертей.  

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


114 

 

 
2.Особенности учебного плана уровня основного общего образования (VI- IX -е классы) 

 

        

        Учебный план для обучающихся VI- IX -х классов, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, состоит из 2-х взаимосвя-

занных частей – обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных  отноше-

ний.          

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образование, она эк-

вивалентна учебному плану любой образовательной организации, что делает систему школьного 

образования открытой на каждом этапе обучения.  Обязательная часть учебного плана включает в 

себя следующие предметные области:  

Русский язык и  литература   

Родной язык  и родная литература  

Иностранный язык. Второй иностранный язык  

Математика и информатика 

Общественно-научные предметы 

Естественно-научные предметы 

Искусство  

Технология 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

 «Русский язык и литература» (представлена учебными предметами «Русский язык», «Лите-

ратура»);  

 «Иностранные языки» («Английский язык»); 

  «Математика и информатика» («Математика», «Алгебра», «Геометрия»), 

  «Общественно-научные предметы» («История России», «Всеобщая история.», «География», 

«Обществознание»); 

  «Естественнонаучные предметы» («Биология», «Химия», «Физика»);  

  «Искусство» ( «Музыка» и «Изобразительное искусство»); 

  «Технология»;  

  «Физическая культура». 

  

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, обеспечива-

ет реализацию индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части («Русский язык», «Литература», «Математика», «Алгебра», «Техноло-

гия»; «Обществознание», «География», «Биология»);   

 изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью получения знаний о 

здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного пове-

дения при их возникновении; развития качеств личности, необходимых для ведения здоро-

вого образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях; 

воспитания чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к сво-

ему здоровью и жизни; овладения умениями предвидеть потенциальные опасности и пра-

вильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и кол-

лективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь (1 час в неделю в 6 классе); 
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 изучение предмета «Информатика», необходимое для обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности. 

   

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ СОШ №2 с. Доброе осуществляется  

внеурочная деятельность. Образовательная организация использует смешанную модель вне-

урочной деятельности, которая включает в себя:  

 -модель дополнительного образования (использование учреждений дополнительного образо-

вания   для реализации внеурочной деятельности  по направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное).   

 -оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности  по направлениям: соци-

альное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное – принимают участие 

все педагогические работники образовательной организации (учителя,  педагог – психолог, 

классные руководители).                                                                                          

 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности 

и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности.  

 

3. Заключение 

     УМК предметов, включенных в учебный план на уровне основного общего образования, соот-

ветствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования.  

    Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются педагогами образова-

тельной организации на основе примерных и (или)  авторских учебных программ.          

  Учебный план МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой на 2022-2023 учебный год для 

обучающихся VI- IX -х классов, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС,  полностью обеспечен необходимым количеством 

кадров соответствующей квалификации согласно  штатному расписанию.         

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта обра-

зования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 6а,6б,6в классов 

МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой , осваивающих ФГОС ООО ( утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в ред. от 31.12.2015) 

 (п.15, Обязательная часть -70%, часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30%) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

               Классы 

Количество часов в неделю 
V                             

(34 уч. 

недели) 

2021-

2022 

уч. г. 
 

VI                             

(34 уч. 

недели) 

2022-

2023 

уч. г 

VII  

(34 уч. 

недели)  

2023-

2024 

уч. г 

VIII 

(34 уч. 

недели)  

2024-

2025 

уч. г 

IX 

(34 уч. 

недели) 

2023-

2024 

уч. г 

Всего в 

неделю/ 

год 

                                 Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Литература 2/68 2/68 1/34 1/34 2/68 8/272 

Родной язык  и родная литература Родной язык 0,5/17 0,5/17    1/34 

Родная литера-

тура 0,5/17 0,5/17    1/34 

Иностранный язык. Второй иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и информатика Математика 3/102 4/136    7/238 

Алгебра    2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 

Общественно-научные предметы История Рос-

сии. 

Всеобщая ис-

тория. 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществозна-

ние  0,5/17 1/34 1/34 1/34 

3,5/ 

119 

География 

1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Естественно-научные предметы Физика    2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразитель-

ное искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура и Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
Физическая 

культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 0,5/17     0,5/17 

Итого в неделю 20,5/ 

697 21/714 22/748 

23/ 

782 23/782 
109,5 

/3723 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 8,5/289 9/306 10/340 10/340 10/340 

47,5/ 

1615 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 

2,5/85 3/102 2/68 1/34 1/34 

9,5/ 

323 

Литература 

0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Иностранный язык. Второй иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (француз-

ский)   1/34 1/34 1/34 3/102 
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Математика и информатика Математика  2/68 1/34    3/102 

Алгебра    1/34 2/68 1/34 4/136 

Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общественно-научные предметы Обществозна-

ние 
1/34 0,5/17    1,5/51 

География 

 

0,5/17 1/34 1/34 1/34 3,5/ 

119 

Технология Технология 1/34 1/34 1/434 1/34 1/34 5/170 

Естественно-научные предметы Биология    1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура и Основы без-

опасности жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 4,5/ 

153 

Черчение      1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 33 

ИТОГО В ГОД 986 1020 1088 1122 1122 5338 

*Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 7а,7б классов 

МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой , осваивающих ФГОС ООО ( утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в ред. от 31.12.2015) 

 (п.15, Обязательная часть -70%, часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30%) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

               Классы 

Количество часов в неделю 
V                             

(34 уч. 

недели) 

2020-

2021 

уч. г. 
 

VI                             

(34 уч. 

недели) 

2021-

2022 

уч. г 

VII  

(34 уч. 

недели)  

2022-

2023 

уч. г 

VIII 

(34 уч. 

недели)  

2023-

2024 

уч. г 

IX 

(34 уч. 

недели) 

2024-

2025 

уч. г 

Всего в 

неделю/ 

год 

                                 Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Литература 2/68 2/68 1/34 1/34 2/68 8/272 

Родной язык  и родная литература Родной язык 0,5/17 0,5/17    1/34 

Родная литера-

тура 0,5/17 0,5/17    1/34 

Иностранный язык. Второй иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и информатика Математика 3/102 4/136    7/238 

Алгебра    2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 

Общественно-научные предметы История Рос-

сии. 

Всеобщая ис-

тория. 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществозна-

ние  0,5/17 1/34 1/34 1/34 

3,5/ 

119 

География 

1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Естественно-научные предметы Физика    2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразитель-

ное искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура и Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
Физическая 

культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 0,5/17     0,5/17 

Итого в неделю 20,5/ 

697 

21/ 

714 

22/ 

748 

23/ 

782 

23/ 

782 
109,5/ 

3723 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
8,5/ 

289 

9/ 

306 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

47,5/ 

1615 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2,5/85 3/102 2/68 1/34 1/34 9,5/ 

323 

Литература 

0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Иностранный язык. Второй иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (француз-

ский)   1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и информатика Математика  2/68 1/34    3/102 

Алгебра  

  

1/34 2/68 1/34 4/ 

136 
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Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общественно-научные предметы Обществозна-

ние 1/34 0,5/17    1,5/51 

География 

 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

3,5/ 

119 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Естественно-научные предметы Биология    1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура и Основы без-

опасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Черчение      1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

ИТОГО В ГОД 986 1020 1088 1122 1122 5338* 

*Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 8а,8б классов 

МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой , осваивающих ФГОС ООО ( утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в ред. от 31.12.2015) 

 (п.15, Обязательная часть -70%, часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30%) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

               Классы 

Количество часов в неделю 
V                             

(34 уч. 

недели) 

2019-

2020 

уч. г. 
 

VI                             

(34 уч. 

недели) 

2020-

2021 

уч. г 

VII  

(34 уч. 

недели)  

2021-

2022 

уч. г 

VIII 

(34 уч. 

недели)  

2022-

2023 

уч. г 

IX 

(34 уч. 

недели) 

2023-

2024 

уч. г 

Всего в 

неделю/ 

год 

                                 Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 

2/68 2/68 1,5/51 2/68 2/68 

9,5/ 

323 

Литература 

2/68 2/68 1/34 1/34 2/68 

8/ 

272 

Родной язык  и родная литература Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17   1,5/51 

Родная литера-

тура 0,5/17 0,5/17 0,5/17   1,5/51 

Иностранный язык. Второй иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и информатика Математика 3/102 4/136    7/238 

Алгебра    2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 

Общественно-научные предметы История Рос-

сии. 

Всеобщая ис-

тория. 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществозна-

ние  0,5/17 1/34 1/34 1/34 

3,5/ 

119 

География 

1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Естественно-научные предметы Физика    2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразитель-

ное искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура и Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
Физическая 

культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 0,5/17     0,5/17 

Итого в неделю 20,5/ 

697 

21/ 

714 

22,5/ 

765 

23/ 

782 

23/ 

782 
110/ 

3740 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
8,5/ 

289 

9/ 

306 

9,5/ 

323 

10/ 

340 

10/ 

340 

47/ 

1598 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2,5/85 3/102 2,5/85 1/34 1/34 10/ 

340 

Литература 

0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Иностранный язык. Второй иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (француз-    1/34 1/34 2/68 
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ский) 

Математика и информатика Математика  2/68 1/34    3/102 

Алгебра    1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общественно-научные предметы Обществозна-

ние 1/34 0,5/17  

 

 1,5/51 

География 

 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

3,5/ 

119 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Естественно-научные предметы Биология    1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура и Основы без-

опасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Черчение      1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 33 

ИТОГО В ГОД 986 1020 1088 1122 1122 1122 

*Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 9а,9б классов 

МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой , осваивающих ФГОС ООО ( утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в ред. от 31.12.2015) 

 (п.15, Обязательная часть -70%, часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30%) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

               Классы 

Количество часов в неделю 
V                             

(34 уч. 

недели) 

2018-

2018 

уч. г. 
 

VI                             

(34 уч. 

недели) 

2019-

2020 

уч. г 

VII  

(34 уч. 

недели)  

2020-

2021 

уч. г 

VIII 

(34 уч. 

недели)  

2021-

2022 

уч. г 

IX 

(34 уч. 

недели) 

2022-

2023 

уч. г 

Всего в 

неделю/ 

год 

                                 Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2/68 2/68 1,5/51 1,5/51 2/68 9/306 

Литература 2/68 2/68 1/34 1/34 2/68 8/272 

Родной язык  и родная литература Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  2 /68 

Родная литера-

тура 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  2/68 

Иностранный язык. Второй иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и информатика Математика 3/102 4/136    7/238 

Алгебра    2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 

Общественно-научные предметы История Рос-

сии. 

Всеобщая ис-

тория. 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществозна-

ние  0,5/17 1/34 0,5/17 1/34 3/102 

География 

1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Естественно-научные предметы Физика    2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразитель-

ное искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура и Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
Физическая 

культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 0,5/17     0,5/17 

Итого в неделю 20,5/ 

697 

21/ 

714 

22,5/ 

765 

23/ 

782 

23/ 

782 
110/ 

3740 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
8,5/ 

289 

9/ 

306 

9,5/ 

323 

10/ 

340 

10/ 

340 

47/ 

1598 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2,5/85 3/102 2,5/85 1/34 1/34 10/340 

Литература 

0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Иностранный язык. Второй иностран-

ный язык 

Второй ино-

странный язык 

(французский)    1/34 1/34 2/68 

Математика и информатика Математика  2/68 1/34    3/102 

Алгебра  

  

1/34 1,5/51 1/34 3,5/ 

119 
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Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общественно-научные предметы Обществозна-

ние 1/34 0,5/17  0,5/17 

 

2/68 

География 

 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

3,5/ 

119 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Естественно-научные предметы Биология    1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура и Основы без-

опасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Черчение      1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

ИТОГО В ГОД 986 1020 1088 1122 1122 5338* 

*Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
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3.2.Календарный  учебный график 

МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой 

Добровского муниципального района Липецкой области 
на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                       
1. Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. 

2. Окончание учебного года - в 1-11 классах-20.05.2023г. 

Начало учебных занятий – 08.30. 

3. Окончание учебных занятий – 15.25 

4. Сменность занятий – в одну смену 

5. Количество учебных недель в году: 6-9 классы- 34 недели.  

6. Количество учебных дней в неделю: 
        6-9 классы - пятидневная рабочая неделя 

7.  Недельная учебная нагрузка составляет: 6 класс- 30 часов, 7 классс-32 часа, 8-9 классы- 33 

часа. 
8. Количество учебных дней в году: 6-9 классы-170. 

9.  Каникулы, протяженность учебных четвертей. 
 

Четверть Классы Сроки Учебные 

дни 

Учебные 

недели 

Сроки ка-

никул 

Коли-

чество 

дней 

Примечание 

1 чет-

верть 

    6-9 01.09.2022- 

27.10.2022 
41(+1) 8 28.10.2022- 

06.11.2022 
10  

2 чет-

верть 

6-9 07.11.2022- 

30.12.2022 
40 8 31.12.2022- 

08.01.2023 
9  

3 чет-

верть 

6-9 09.01.2023- 

23.03.2023 

5-9  кл-

52(+2) 

5-9 кл-10 24.03.2023- 

30.03.2023 
7 Дополнительные  

выходные в связи с 

праздничными дня-

ми: 23 и 24 февраля, 

8 марта 

Дополнительные 

учебные дни- 11 

марта  

4 чет-

верть 

6-9 31.03.2023- 

20.05.2023 
37(-3) 8   Дополнительные  

выходные в связи с 

праздничными дня-

ми: 1,8,9 мая 

Дополнительные 

учебные дни -1 апре-

ля, 6 и 13 мая 

ИТОГО 6-9  170 34  32 

10.Продолжительность уроков 

Класс/ четверть 6-9 классы 

1 четверть 45 мин. 

2 четверть 45 мин. 

3 четверть 45 мин. 

4 четверть 45 мин. 
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11. Продолжительность перемен  

Класс 

/перемена 

6-9 классы 

 I-IV чет. 

1 перемена 20 мин. 

2 перемена 10 мин. 

3 перемена 30 мин. 

4 перемена 20 мин. 

5 перемена   

10 мин. 

5 перемена 10 мин. 

 30* мин. 

*Перед  внеурочной деятельностью (1-11 классы)- перемена 30 минут 

 

12. Расписание звонков: 

Класс 

/ урок 

5-11 классы 

Понедельник-пятница 

I-IV чет. 

1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.35-10.20 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.45-12.30 

5 урок 12.50-13.35 

6 урок 13.45-14.30 

7 урок 14.40-15.25 

 

13. Внеурочная деятельность  

Класс/ четверть 6 классы 7-9 классы 

1 четверть 15.00-17.00 15.55-17.00 

2 четверть 15.00-17.00 15.55-17.00 

3 четверть 15.00-17.00 15.55-17.00 

4 четверть 15.00-17.00 15.55-17.00 

 

14. График подвоза обучающихся 

№ рейса Маршрут Время отправления  

1 Школа-Нейманский-

Двойня-Заводской- Доброе 

Понедельник-пятница: 07.30 

Понедельник-пятница: 15.00,16.00 

 

15.Промежуточная аттестация: в 6-9  классах- 17.05.2023- 9.05.2023 г. 
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Основные мероприятия МБОУ СОШ №2 села  Доброе имени М.И.Третьяковой 

Добровского муниципального района Липецкой области 
Месяц Наименование мероприятий 

Сентябрь Праздник первого звонка 

Эстафета здоровья 

День солидарности в борьбе с терроризмам 

Октябрь День учителя 

Конкурс по безопасности дорожного движения 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников 4-11 

классы 

Ноябрь  День матери 

Декабрь Районные предметные олимпиады 

Новогодние праздники 

Месячник «Анти-СПИД». 

Январь Спортивные соревнования 

Неделя православной культуры 

Февраль Месячник патриотического воспитания 

День юного героя антифашиста 

Конкурс «А ну-ка, мальчики»  

Март Конкурс «А ну-ка, девочки» 

Праздник 8 Марта 

Неделя детской и юношеской книги 

Апрель Декада профилактики дорожно-транспортного травматизма 

Неделя экологической безопасности 

Профориентационная работа 

Май Вахта памяти 

Праздник последнего звонка 

Июнь Оздоровительная работа 

Выпускной бал 
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3.3. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основ-

ном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружаю-

щей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии учащихся и 

формировании ученического коллектива. 

      Цель -  содействовать интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобра-

зованию самих себя и окружающей действительности.  

      Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной де-

ятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность является важной составной частью содержания образования, увели-

чивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьни-

ков. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в школе.  

В школе используется модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий 

Система функционирования МБОУ СОШ №2 с. Доброе в сфере внеурочной деятельности  

включает в себя: 

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученического  сообщества обучающихся в школе  направлена на форми-

рование у школьников российской гражданской идентичности, и таких компетенций, как:  

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с уче-

том правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни сообщества учащихся в школе может происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной дея-

тельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотвори-

тельных организаций;  
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 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благо-

устройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественны-

ми организациями и объединениями; 

Программы внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году реализуются в от-

дельно взятых классах, в объединенных группах детей на параллелях, по ступеням обучения 

и на общешкольном уровне. Такой подход к реализации программ основан на анализе ре-

сурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями (за-

конными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельно-

сти детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования 

школы  и учреждениях дополнительного образования села. 

  Планы внеурочной деятельности структурированы в соответствии со следующими направле-

ниями:  

 воспитание в системе учебной деятельности; 

 художественно-творческое направление; 

 гражданско-патриотическое направление; 

 здоровьесберегающее направление; 

 эколого-краеведческое направление. 
Внеурочная деятельность реализуется в том числе и в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение кон-

цертов, коллективно-творческих дел, секции, выставки, тренинги, факультативы, проекты и т.д. 

  Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и предо-

ставляет возможность в самореализации личности. 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности яв-

ляется добровольность в выборе форм и направлений, с этой целью проводится анкетирование обу-

чающихся.  

Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, имел общественную 

или социально значимую направленность. При таких условиях у подростка  возникает мотивация 

деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, причастность к общему делу школы 

или группы сверстников. Очень важна при этом и опора на инициативу и самодеятельность обуча-

ющегося. Нельзя недооценивать степень самостоятельности, инициативности, новизны и неорди-

нарности мышления ребят в организации форм занятий. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо также соблюдать 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия. 

Содержание внеурочной деятельности учащихся   школы складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом  

совместно с социальными партнерами:   Межпоселенческой библиотекой, Школой искусств, Меж-

поселенческим Домом Культуры, бассейном «Юность» и Центром дополнительного образования 

детей.  

Массовая кружковая работа  дает возможность ученику попробовать разные формы работы 

по разным предметам, что обеспечивает формирование личного отношения к этим занятиям и ста-

новится основанием для осознания своего собственного выбора, своего интереса. В дальнейшем 

этот индивидуальный интерес проявится в устойчивом познавательном интересе в выборе тем    

проектов и исследований и т.п. 

При конструировании плана воспитательной деятельности учитывался ряд особенностей ор-

ганизации образовательного процесса в школе: 
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 направленность на развитие  интеллектуальных и творческих 

способностей, личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, 

исследовательскую активность, инициативность обучающихся; 

 предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям 

направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности,  

осуществляемая через единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию  межпредметных  проектов.  

Привлечение детей к воспитательным мероприятиям дает возможность обучающимся по-

пробовать разные формы работы по разным предметам, что обеспечивает формирование личного 

отношения к этим занятиям и становится основанием для осознания своего собственного выбора, 

своего интереса. В дальнейшем этот индивидуальный интерес проявится в устойчивом познава-

тельном интересе в выборе тем    проектов и исследований и т.п. 

План работы по воспитанию в системе учебной деятельности. 

№ Содержание работы. Дата.  Ответственный  

1. Контроль за успеваемостью и посе-

щаемостью учащихся.  

ежедневно Классные руководители, ад-

министрация. 

2. Организация помощи обучающимся 

по предметам. 

По мере необходи-

мости. 

Учителя- предметники. 

3. Проведение тематических классных 

часов. 

По плану работы 

классного руководи-

теля. 

Классные руководители 5-6 

классов. 

4. Координация действий семьи и 

школы в процессе обучения. 

По плану родитель-

ских собраний. 

Администрация, классные 

руководители 

5. Проверка состояния дневников, тет-

радей, учебников.   

ежедневно Классные руководители.  

6. Контроль  за состоянием мебели, 

организация работы ремонтного 

звена. 

Ежедневно  Администрация, классные 

руководители 

 

План работы по художественно-творческому направлению. 

№ Содержание работы. Дата.  Ответственный  

1. Выявление индивидуальных инте-

ресов детей. 

Сентябрь Классные руководители,  

администрация. 

2. Помощь учащимся в выборе круж-

ков, секций по интересам. 

Сентябрь Классные руководители. 

3. Соревнования по игровым видам 

спорта. 

Первая четверть. Учителя ФК. 
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4. День учителя.  октябрь Комитет самоуправления. 

5. Мама, папа, я – спортивная семья. сентябрь Ст. вожатая 

6. Осенний бал октябрь Классные руководители. 

7. День Матери. ноябрь Классные руководители, ст. 

вожатая 

8. «Иван да Марья» (5-8 кл.) ноябрь Ст. вожатая 

9. Новогодние праздники. декабрь Классные руководители, ст. 

вожатая. 

10. Вечер встречи выпускников. февраль Классные руководители 

 

11. День защитника Отечества. 

 

февраль Классные руководители 

12. Мероприятия, посв. 8 марта («А ну-

ка, девушки!», концерт для мам). 

март Классные руководители, муз. 

работник, воспитатели ГПД). 

13. Мероприятия, посв. Дню Победы 

(концерты, встречи, конкурсы, вик-

торины, Вахта Памяти). 

май Классные руководители, муз 

работник, воспитатели ГПД, 

ст. вожатая. 

14. Последний Звонок. Май Классные руководители 

15. Выпускной июнь Классные руководители 

16. Творческие мероприятия в оздоро-

вительном лагере (по плану работы 

лагеря). 

В лагерные смены 

(осень, весна, лето). 

Начальник лагеря, ст. вожа-

тая, воспитатели. 

17. Организация кружковой работы в 

школе. 

В течение года. Руководители кружков, 

Классные руководители, ст. 

вожатая. 

18. Организация взаимодействия с 

ЦДОД, ДК, музыкальной школой, 

РОСТО, ЦЗН. 

В течение года. Классные руководители 

19. Работа школьного Пресс-центра. В течение года. Классные руководители, ст. 

вожатая. 

20. Проведение заседаний МО класс-

ных руководителей по обмену опы-

том работы. 

Раз в четверть. Председатель МО. 

21 Организация работы по накопле-

нию методического материала. 

В течение года. Классные руководители, ст. 

вожатая. 

22 Конкурс классных уголков. Первая четверть. Классные руководители 

23.  Выборы «Председателя совета уча-

щихся» школы и актива старше-

классников. 

сентябрь 

 

Ст. вожатая, Классные руко-

водители 

 

План работы по гражданско-патриотическому направлению. 

№ Содержание работы. Дата.  Ответственный  

1. Беседы по теме «Я гражданин и 

патриот своей Родины». 

По плану работы 

классных руководи-

телей  

Классные руководители, ад-

министрация. 

2. Проведение классных часов по теме 

«Герои Великой Отечественной 

По мере необходи-

мости. 

Учителя- предметники. 
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войны». 

3. Проведение тематических классных 

часов «Этика общения» 

По плану работы 

классного руководи-

теля. 

Классные руководители 5-6 

классов. 

4. Посещение музея По плану экспози-

ций музея. 

Администрация, классные ру-

ководители 

5. Организация краеведческой работы 

в школе. 

В течение года. Классные руководители, зам 

директора по научно-

методической работе.  

6. Контроль  за состоянием мебели, 

организация работы ремонтного 

звена.  

Ежедневно  Администрация, классные ру-

ководители 

7 Проведение конкурса «А ну-ка, 

мальчики!» 

февраль Ст. вожатая, классные руково-

дители 

8. Участие в районном этапе конкурса 

«Вперед, мальчишки!»  

По плану РОНО. Классные руководители, ст. 

вожатая, преподаватель-

организатор ОБЖ. 

9. Проведение профориентационной 

работы в старших классах с при-

влечением курсантов военных   

ВУЗов и работников ОВД. 

В течение года. Администрация школы, клас-

сные руководители. 

10. Неделя правовых знаний. апрель Учителя истории и общество-

знания, классные руководите-

ли. 

11.  Выборы «Председателя совета уча-

щихся» школы и актива старше-

классников. 

сентябрь 

 

Ст. вожатая, классные руково-

дители 

12 Приглашение в школу ветеранов 

войны для бесед с учащимися. 

В течение года Ст. вожатая, классные руково-

дители. 

13 Проведение уроков по разным 

предметам  с применением крае-

ведческого материала. 

В течение года. Учителя-предметники. 

14 Мероприятия к годовщине Победы 

в ВОВ. 

В течение года Зам. по ВР, ст. вожатая, класс-

ные руководители. 

15 Мероприятия к 125 -летию со дня 

рождения О.И. Мандельштама 

В течение года Зам. по ВР, ст. вожатая, класс-

ные руководители 

16 Мероприятия к 125 лет со дня рож-

дения М.А. Булгакова 

В течение года 

 

Зам. по ВР, ст. вожатая, класс-

ные руководители 

 
План работы по здоровьесберегающему направлению. 

№ Содержание работы. Дата.  Ответственный  

1. Составление списков учащихся, имеющих 

отклонения в здоровье с целью правильной 

ориентации их в учебной, трудовой и обще-

ственной деятельности. 

сентябрь Классные руководи-

тели, администра-

ция. 

2. Проведение тематических классных часов о 

здоровом образе жизни, профилактике упо-

требления алкоголя, табака, наркотиков. 

В течение года. Классные руководи-

тели 
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3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

в учебном процессе. 

В течение года. Администрация 

школы. 

4. Проведение соревнований по разным видам 

спорта  

В течение года. Администрация, 

классные руководи-

тели, учителя физ-

культуры. 

5. Организация занятий в тренажерном зале.   В течение года. Учителя физкульту-

ры. 

6. Организация встреч с медработниками Два раза в уч. году.  Администрация, 

классные руководи-

тели 

7. Выпуск тематических стенных газет по во-

просам сбережения и укрепления здоровья. 

Раз в четверть. Классные руководи-

тели. 

8. Участие в школьных, районных и област-

ных конкурсах рисунков и сочинений по 

проблемам здоровьесбережения. 

В течение года. Классные руководи-

тели. 

9. Организация Дней Здоровья (общешколь-

ных и в классе). 

Два раза в году. Классные руководи-

тели. 

10 Деятельность спортивных секций на базе 

школы: тхэквандо, футбол, легкая атлетика. 

  

 

План работы по  эколого-краеведеческому направлению. 

№ 

П/П 

Содержание работы Формы 

1. Обсуждение вопроса о совершенствовании эколо-

гического образования на междисциплинарной ос-

нове. 

Заседание педагогического совета, 

методсовета, методических объеди-

нений. 

2. Включение вопросов на заседаниях  методических 

объединений о роли экологического образования и 

многоаспектном значении природы в жизни чело-

века. 

Заседание методических объедине-

ний. 

3. Подготовка открытых уроков с целью показа эко-

логизации предмета. 

Урок 

4. Изучение литературы и опыта работы учителей по 

экологическому образованию и воспитанию обу-

чающихся. 

Самообразование, заседание методи-

ческих объединений. 

5. Практическое занятие по составлению экологиче-

ских сказок, ситуативных заданий. 

Мастер-класс 

6 Для классных руководителей- консультации и об-

мен опытом по формам и методам работы по эко-

логическому воспитанию 

Заседание МО классных руководите-

лей, индивидуальные беседы. 

7. Проведение классных часов по обсуждению акту-

альных экологических проблем своего региона. 

Классный час 

8 Работа с родителями и общественностью. Лекции, беседы. 

9. Совместная деятельность школы и семьи по воспи-

танию у детей любви к природе, роль личного при-

мера (педагоги, родители) 

Лекции, беседы. 

10. Привлечение родителей к проведению мероприя- Мастер-классы, конкурсы, виктори-
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тий в школе (конкурсов, конференций, мастер- 

классов по изготовлению поделок из природного 

материала «Удивительное рядом») 

ны, конференции. 

11. Выступление агитбригады с экологической тема-

тикой перед родителями, общественностью. 

Выступление агитбригады. 

12 Работа с учащимися. Мастер-классы, конкурсы, виктори-

ны, конференции. 

13. Работа школьного экологического лектория. Выступление учащихся с докладами 

на классных часах. 

14. Массовые мероприятия по пропаганде экологиче-

ских знаний- «Неделя экологии», праздники, кон-

курсы рисунков, стихотворений, сочинений по 

охране природы, выпуск стенгазет 

Мастер-классы, конкурсы, виктори-

ны, конференции. 

 

 

3.2. Система условий реализации Образовательной программы 

Цель развития системы образования МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой  - системно- 

организационное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

соответствуют требованиям Стандарта; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

План методической работы МБОУ СОШ №2 с. Доброе                                                  

им. М.И.Третьяковой по реализации ФГОС 

 

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи:  
1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности образовательного процесса к введению ФГОС. 

2. Сформировать  нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного 

стандарта основного общего образования, ориентировать их на ценностные установки, цели и 

задачи, определенные государственным стандартом. 

Основные направления деятельности 

         I.       ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА               

1.1.   Проведение заседаний Методического совета и заседаний ШМО 
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Содержание работы 

  

сроки 

  

Кто 

привлекается, 

   исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

  

1.Обновление и утверждение 

нормативных локальных актов в 

связи с вступлением в действие ФЗ 

«Об образовании» 

Сентябрь  

 

Директор, зам. 

директора по УВР,  

члены методсовета 

Утвержденные 

директором 

Положения 

2.Утверждение                плана 

методической    работы    на 2022-

2023     учебный    год. 

Утверждение           рабочих 

программ.  

Директор, Зам. 

директора по УВР, 

члены методсовета 

Обеспечение 

выполнения 

2. Методический совет «Готовимся 

к ГИА» 

Ноябрь Директор, зам. 

директора по УВР, 

члены методсовета 

 

3. Методический совет 

«Результативность  работы школы  

за I полугодие, состояние работы 

по повышению квалификации 

учителей. Итоги мониторинга 

учебного процесса за полугодие».  

Январь Директор, Зам. 

директора по УВР,  

члены методсовета 

Выявление проблемы 

и перспективы 

6. Методический совет 

«Подведение итогов  аттестации, 

курсовой подготовки пед.кадров. О 

проекте учебного плана на 2023 -

2024 г. Анализ методической 

работы». 

Май Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР, члены 

методсовета 

Выявленные 

проблемы и 

перспективы 

 1.2.  Диагностика деятельности педагогов 

Содержание работы  Сроки 

  

Кто 

привлекается, 

   исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1.   Разработка системы анкет, 

опросов для систематического 

мониторинга затруднений. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, психолог 

Банк анкет и опросов 

2. Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий.  

Октябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Анализ уроков 

3. Проведение собеседования с 

учителями по темам 

самообразования. 

Октябрь, 

май-июнь 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

работы над темой 

самообразования 

4.   Организация  консультацион-

ной методической поддержки учи-

телей начальных классов, учите-

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 
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лей- предметников по вопросам ре-

ализации ООП НОО и ООП ООО.  

II.               УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1.  Создание условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства 

педагогов в условиях перехода на ФГОС 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 .   Разработка   и   

утверждение рабочих программ 

Август Учителя, 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по УВР 

Утвержденные 

рабочие программы 

2. Проведение психолого-

педагогического консилиума по 

вопросам преемственности 

Январь, март Зам. директора по 

МР, учителя- 

предметники 

Принятие решения 

по выявленным 

затруднениям 

3.Консультация по вопросам 

проведения аттестации на 

квалификационную категорию 

Март  Зам. директора по 

УВР 

 

4. Консультация для учителей 

«Формирование  УУД в 

основной школе» 

октябрь Зам. директора по 

УВР, учителя  

Применение приёмов 

формирования УУД 

5.Участие  в семинарах, 

вебинарах.  

В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя 

5-9 классов 

Отчеты учителей: 

составленные 

технологические 

карты уроков. 

6.  Проведение тематического 

педагогического совета  

реализации ФГОС 

апрель Директора, зам. 

директора по 

УВР, учителя 

Протокол педсовета 

6. Участие в муниципальных 

тематических семинарах по 

введению  

Согласно плана работы 

отдела образования 

Учителя  Выступление, 

передача опыта, 

мастер- классы, 

доклады 

2.2.   Обобщение передового педагогического опыта. 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1.   Распространение опыта 

введения ФГОС через сайт ОО 

В течение года Учителя-

предметники 

Электронные презентации, 

технологические карты и 

др. 

2.   Оформление   методической 

«копилки»  

В течение года Учителя- 

предметники 

Электронные презентации, 

технологические карты и 

др. 

3.   Представление опыта 

учителей на методических 

семинарах  

В     течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

Отчеты педагогов 

4.   Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах  

Сентябрь - май  Зам.   директора по 

УВР, ВР 

Участие в конкурсах 

2.3.   Курсовая подготовка 
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Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Составление перспективного 

плана курсовой подготовки 

педагогов 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР  

План повышения 

квалификации.  

2.  Оформление 

информационного стенда с  

планом прохождения курсов 

повышения квалификации на 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

Информация для 

педагогов  

3.   Прохождение курсовой 

подготовки  

Сентябрь 2022-

сентябрь 2023 

Педагоги  Повышение 

педагогического 

мастерства 

2.4.  Организация и развитие информационно-коммуникационной среды школы 

1.  Обновление и пополнение 

сайта школы 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР, учителя 

Информация на сайте  

2.  Участие в работе «Точки Ро-

ста» 

В течение года Зам. директора по 

УВР, учителя 

Технологические карты, 

статьи, выступления на 

семинарах 

3.  Организация лектория по 

информатизации 

образовательного пространства 

Март- апрель Директор Отчеты по заданиям 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процес-

са по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического раз-

вития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в под-

ростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлек-

сию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образо-

вательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждо-

го учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 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 в образовательной организации воз-

можно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

3.3.3. Финансовое обеспечение ФГОС ООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной ор-

ганизации.  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Нормативное подушевое финансирование  реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общеоступного и бесплатного общего образования является гарантирован-

ным минимально допустимым объемом финансовых средства на реализацию ФГОС начального 

общего образования ( в части оплаты труда и учебных расходов) в год на одного ученика. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой осуществляется исходя из расходных обя-

зательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. Финансирование деятельности МБОУ СОШ №2 с. Доб-

рое им. М.И.Третьяковой осуществляется за счет средств областного , муниципального и федераль-

ного бюджетов. 

Одним из условий стабильной работы МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой яв-

ляются показатели финансово-хозяйственной деятельности. 
 

3.3.4. Материально-техническое обеспечение 

Школа располагает необходимой материальной и технической базой, обеспечивающей организа-

цию и проведение всех видов деятельности обучающихся при реализации ФГОС ООО. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовым нормативам, установленным для обслужи-

вания этой базы. 
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Наименование Перечень основного оборудования 

Кабинет ОБЖ №34 с 

лаборантской 

 

Стол ученический двухместный-12 шт. 

Стул ученический - 24  шт. 

Доска аудиторская – 1 шт. 

Шкаф для учебных пособий- 5 шт. 

ВПХР с хранения-1 шт. 

Дозиметр "Радекс"-1 шт. 

Макет АКМ (складной) -1 шт. 

Макет АКМ (складной) -1 шт. 

Тренажер для обучения первой медицинской помощи "Максим"-1 шт. 

Винтовка пневматическая МП 512 -1 шт. 

Винтовка пневматическая МП 512 -1 шт. 

Винтовка пневматическая МП 512 -1 шт. 

Винтовка пневматическая МП 512 -1 шт. 

Сейф для оружия-1 шт. 

Промышленный противогаз ДШ11012586327-8 шт.  

Компьютер в комплекте АМD  АТНLON-64 - 1 шт. 

Колонки- Genius SP-S100- 1 шт. 

Интерактивная портативная система- 1 шт. 

Кабинет биологии № 

37  с лаборантской 

 

Стол ученический двухместный- 10  шт. 

Стул ученический -  20  шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский- 2 шт. 

Стул учительский- 2 шт. 

Шкаф для учебных пособий- 6 шт. 

Микроскоп  Levenhuk 2L NG -13 шт. 

Микроскоп Levenhuk D50L NG (в комплекте цифровая камера)- 2013-1 

шт. 

Скелет человека на штативе (85 см)- 1 шт. 

Гербарий "Основные группы растений" -1 шт.   

Гербарий "Сельскохозяйственные группы растений"   -1 шт. 

Лабораторная модель сердца -2  шт.  

Модель глаза - 1 шт.    

Модель ланцетника -1 шт. 

Модель мозга в разрезе -1 шт.    

Модель почки в разрезе -1 шт.    

Модель сердца в разрезе -1 шт.   

Модель строения корня -1 шт.    

Модель строения листа -1 шт.   

Модель уха -1 шт. 

Модель цветка капусты-1 шт.     

Модель цветка яблони-1 шт.   

Учебно-методическая литература, видеоматериалы, дидактический мате-

риал, таблицы    

Кабинет географии № 

38 с лаборантской 

 

Стол ученический двухместный-  9 шт. 

Стул ученический - 18   шт. 

Стол учительский- 1 шт. 

Стул учительский- 1 шт. 

Доска аудиторская – 1 шт. 
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Шкаф для учебных пособий- 3 шт. 

Тумба для плакатов- 2 шт. 

Кабинет  ГЕОГРАФИИ– 1 шт.       

ИНТЕРАКТИВНАЯ доска Hitachi HT-FX-77- 1 шт. 

Проектор BENQ- 1 шт. 

Крепеж потолочный- 1 шт. 

Компьютер в комплекте АМD АТНLON- 1 шт. 

Колонки- 1 шт. 

Кабинет информатики 

№ 41 с лаборантской 

 

Стол ученический двухместный- 10  шт. 

Стул ученический -  20  шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский- 2 шт. 

Стол компьютерный- 12 шт. 

Кресло черное- 20 шт. 

Шкаф для учебных пособий- 3 шт. 

Доска аудиторская – 1 шт. 

Проектор Sony VPL- EX120- 1 шт. 

Крепеж потолочный для проектора- 1 шт.  

Интерактивная доска Smartboard 680-1 шт. 

Модем HUAWEL – 1 шт   

Компьютер TEEN "INITIUM 2800" C450D/1024MB PC6400 DDR2/ 

iG31/250Gb/DVD/- 9 шт. 

Монитор 17 "Samsung 720N VKS"- 3 шт. 

Монитор 17 "Viewsonic VG730M (LCD, 1280х1024)- 6 шт. 

Компьютер в комплекте АМD АТНLON-64 4000+/DDR 512/80Gb//DND-

RW-FDD/Card-R/b/ack2- 3 шт. 

Компьютер в комплекте РеntiumD 820 

2.8/DDR1024/160Gb/Gf7300GT256/DVD+R- 1 шт. 

Блок бесперебойного питания- 9 шт. 

D-Link <DES-1016D/E> Fast E-net Switch 16-prot (16UTP, 10/100Mbps) 

ДШ1101040079  - 2 шт. 

Документ- камера- 1 шт. 

Колонки Genius SP-S100-  1 шт. 

Фильтр сетевой- 5 шт.   

Столярная                         

мастерская  

Стол ученический двухместный-  8   шт. 

Стул ученический - 16   шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Пила ПТК-216/1100П -1 шт. 

Пила- диск «МАКИТА-5903R» 2000Вт 85 мм-1 шт. 

Фрезер ФМ-32/1900Э-2012-1 шт.   

Станок токарный по дереву "Корвет-75" - 2012-1 шт. 

Станок универсальный Корвет-323(10323) -1 шт. 

Станок плоскошлифовальный -1 шт.    

Станок по дереву -1 шт.    

Станок сверлильный -2 шт.    

Станок ТВ -1 шт.   

Круглопильный станок  – 1шт.   

Фрезерный станок МПО-10-1 шт. 

Стусло-пила "ПРОФИ" – 1 шт. 
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Фрезер «Фиолент»  1100 Вт  – 1 шт.         

Фрезерный станок МПО-10– 1 шт.          

Электроточило  JBG 200 -1 шт. 

Дрель ДУ - 16/1000 ЭР ударный -1 шт. 

Дрель аккумуляторная ДЭА - 1-1 шт. 

Швейная мастерская  Стол ученический двухместный-  5  шт. 

Стул ученический -   10 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

УТЮГ "Skiff"  Si 1607 S– 1 шт.           

Утюг "Рhilips"  GC 3330– 1 шт.  

Швейная машинка  – 12 шт.     

Швейная машина "Вrother " XL 2230-1 шт. 

Швейная машина "Вrother"   XL2240-1 шт. 

Швейная машинка "Janomt " EL 530-1 шт. 

Швейная машинка "Janomt "  Jem-1 шт. 

Швейная машинка "Вrother"   XL 2600-1 шт.   

Спортивный зал Гимнастический комплекс 1-2 шт. 

Скамейка гимнастическая -7 шт. 

Стенка гимнастическая  -14 шт. 

Скамейка гимнастическая 2,5 м-1 шт. 

Палатка Туристическая 3х местная 1 -8 шт. 

Палатка "Rino 4"-1 шт. 

Палатка "Оttawa-4"-1 шт. 

Лыжный комплект (Ботинки, лыжи, крепление)  (43-46) -5 шт. 

Бег. лыж MARPETT -10 шт.   

Лыжи Larsen Sport Lif (пластик) -5 шт.   

Ботинки лыжнобеговые LARSEN -14 шт. 

Ботинки лыжные -15 шт.    

Ворота  гандбол/мини-футбол -1 шт. 

Сетка  ф/б д=3,1 мм 100*100 -1 шт. 

Стойка  в/б для зала на растяжках -1 шт. 

Спортивно-игровой набор №1 (33 элемента) -1 шт. 

Брусья гимнастические-2 шт. 

Кольца гимнастические-1 шт. 

Кольцо баскетбольное-1 шт. 

Щит тренировочный баскетбольный -2 шт.     

Стойка волейбольная-1 шт. 

Обруч металлический 950 мм -10 шт.    

Пресс дуга с гантелями JK383 -1 шт.  

Пресс-дуга с гантелями JK 383 -1 шт.    

Секундомер 0037– 1 шт.             

Скамья  для пресса "ASB 500"– 1 шт.     

Скамья для пресса "ASB 500"– 1 шт.     

Степ доска (3 уровня)– 5 шт.       

Форма футбольная Larsen – 10 шт.  

Сетка в/б Д=2,2 мм– 1 шт.             

Козел гимнастический– 1 шт.         

Конь гимнастический– 1 шт.                

Стол теннисный, склад., усилен WIPS СТПУ-1 шт. 

Стол теннисный, склад., усилен на роликах-1 шт. 
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Тренажер  райдер "Наездник"-1 шт. 

Перекладина- 1 шт. 

Перекладина гимнастическая- 1 шт. 

Кабинет педагога-

психолога  

 

Ноутбук Lenovo 1 - 2014 б/с- 1 шт. 

Музыкальный центр - 2014 б/с- 1 шт. 

Принтер НР - 2014 б/с- 1 шт. 

Оборудование для сенсорной комнаты 

Игровой набор конструктор "Любава" -1 шт. 

Модульный конструктор "кубики - рубики" -1 шт. 

Настенный модуль для развития запястья -1 шт. 

Тепловые (тактильно) таблички - 1 шт. 

Дидактический комплект "Семаго" - 1 шт. 

Тактильно-обучающая панель -1 шт. 

Пучок фибро-волокон на пульте длина 2м -1 шт. 

Фибердуш "Солнышко" -1 шт. 

Световой стол для рисования песком с подсветкой -1 шт. 

Шар зеркальный 3 в 1 с подсветкой на пульте - 1 шт. 

Сенсорный уголок "Зеркальный обман" (пузыр. колонка, мягк. основа, 2з) 

-1 шт. 

Сухой бассейн "Угловой" (180 шариков) -1 шт. 

Коврик массажный "речные камушки 1450*400 - 1 шт. 

Кресло - груша -2шт. 

Тактильно-аккустическая панель 1200*800 - 1 шт. 

Тактильная дорожка 7 модулей - 1 шт. 

Настенный модуль "Тактильно ячейки" 12 мешочков - 1 шт. 

Кабинет логопеда Стол учительский- 1 шт. 

Стул учительский- 1 шт. 

Стол ученический двухместный-  3 шт. 

Стул ученический - 8  шт. 

Доска аудиторская – 1 шт. 

Шкаф в логопедический кабинет - 1 шт. 

Шкаф для учебных пособий- 1 шт. 

Набор логопедических зондов - 1 шт. 

Говорящее зеркало - 2014 б/с-1 шт. 

Кварцевый стерилизатор логопедических инструментов- 1 шт. 

Ноутбук Lenovo – 2014-1 шт. 

Логопедическая программа на диске «Игры для Тигры»- 1 шт. 

Кабинет информаци-

онных технологий 

Стол ученический двухместный-  8 шт. 

Стул ученический - 16  шт. 

Стол учительский- 1 шт. 

Стул учительский- 1 шт. 

Стол компьютерный- 5 шт. 

Компьютер в комплекте АМD  АТНLON-64-1 шт.  

Доска интерактивная 77,5   1077-1 шт. 

Проектор  Toshiba Data TLP- XC 2500-1 шт. 

Крепеж потолочный для проектора- 1 шт. 

Колонки- 1 шт. 

Сетевой фильтр- 1 шт. 
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Создание информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения (ИОС) 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО образовательном учре-

ждении сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ос-

новной образовательной программы основного общего образования и эффективную образователь-

ную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информацион-

ных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родите-

лей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осу-

ществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными учрежде-

ниями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере обра-

зования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отече-

ственной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информаци-

онно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизне-

деятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом индивиду-

альных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том числе 
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талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в раз-

личных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не находящиеся по-

стоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание тек-

стовых файлов, размножение больших объемов 

текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. 

Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, 

где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становит-

ся центром информационной культуры и информационных сервисов школы, центром формирова-

ния ИКТ – компетентности участников образовательного процесса. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами основной образовательной программы начального общего образования образо-

вательного учреждения. 

В кадровых: 

 

Повысить количество педагогов с высшей  квалификационной категорией 

Повышение квалификации педагогов не менее чем 1 раз в 3 года 

кадровые  

Повысить эффективность работы школьного методического объединения начальных классов  

            Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

В психолого-педагогических:   

Совершенствование единой психолого-педагогическую службы школы, обеспечивающей 

эффективное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. 

 

В финансовых: 

Стимулирование педагогов за высокую результативность в работе 

 

В материально- технических: 

Оснащение кабинетов  начальной школы учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной деятельностью 

 

В учебно-методическом и информационном обеспечении: 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР, приобретение учеб-

ников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы соответствующей ФГОС. 

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной сре-

ды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуально-

го), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные 

в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 
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 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом по-

требностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.8. График (дорожная карта) по формированию системы условий реализации 

ООП ООО 

План – график 

мероприятий по реализации ФГОС ООО 

 

Цель: обеспечение условий для  реализации ФГОС  

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1 

Внесение изменений в основную образо-

вательную программу образовательного 

учреждения 

Август 

2022 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, инициатив-

ная группа 

ООП 

1.2 Формирование учебного плана   
август 

2022, 

Директор, зам. 

директора по УВР 
УП 
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февраль 

2023 

1.3 Разработка рабочих программ 
 До 

30.08.2022 

Учителя - пред-

метники 
Рабочие программы 

1.4 

Приведение локальных актов школы в со-

ответствие с требованиями ФГОС 

 

В течение 

учебного 

года 

Совет школы, пе-

дагогический со-

вет, директор 

Положения, 

инструкции, 

приказы 

1.5 

Приведение должностных инструкций ра-

ботников школы в соответствие с требо-

ваниями ФГОС 

Август   Директор ОО  
должностные 

инструкции 

1.6 

Приказ об утверждении списка учебников 

на 2022-2023 учебный год в соответствии 

с федеральным перечнем. 

Определение перечня учебников и учеб-

ных пособий для обучающихся на 2023— 

2024 учебный год. 

Сентябрь, 

2022 

Февраль 

2023 

Директор, биб-

лиотекарь 
 Приказ  

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС 

2.1 

Разработка   плана методической работы, 

обеспечивающее сопровождение реализа-

ции ФГОС  

август 2022 
зам. директора по 

УВР, методсовет 

план методической 

работы 

2.2 Повышение квалификации учителей  

Согласно 

перспек-

тивному 

плану кур-

совой под-

готовки 

 директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

План курсовой под-

готовки 

2.3 Участие в семинарах различных уровней 

Согласно 

плану ра-

боты отде-

ла образова 

ния 

зам. директора по 

УВР 

повышение профес-

сиональной компе-

тенции педагогов 

школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

Реализации ФГОС 

 

3.1 

Использование информационных матери-

алов федеральных, региональных и муни-

ципальных сайтов по реализации ФГОС  
 

педагоги 
информационные 

материалы 

3.2 

Ознакомление родительской обществен-

ности (законных представителей) с 

ФГОС; 

Организация родительского лектория по 

темам: 

-ФГОС и санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения планируе-

мых результатов освоения ООП  

-Основные характеристики личностного 

развития учащихся основной школы 

-организация внеурочной деятельности на 

В течение 

учебного 

года 

заместители ди-

ректора по УВР; 

классные руково-

дители  

изучение обще-

ственного мнения, 

результаты анкети-

рования, протоколы 

родительских собра-

ний 
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уровне начального и основного  образо-

вания 

3.3 

Информированность общественности о 

введении ФГОС через средства массовой 

информации, официальный сайт школы 

В течение 

учебного 

года 

заместитель ди-

ректора, ответ-

ственный за сайт 

школы 

Размещение матери-

алов на сайте школы 

3.4 

Обновление информационно-

образовательной среды школы: приобре-

тение электронных учебников, мультиме-

дийных учебно-дидактических материа-

лов 

В течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники,  

библиотекарь 

Информационно-

образовательная 

среда 

3.5 
Экспертиза условий, созданных в ОУ, в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Август 

2022 
администрация  

Оценка степени го-

товности  ОО 

4. Кадровое обеспечение введения  ФГОС  

4.1 
Утверждение штатного расписания и рас-

становка кадров на 2022-2023 уч.г. 

Август 

2022 

директор, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 Штатное расписа-

ние 

4.2 

Диагностика образовательных потребно-

стей и профессиональных затруднений 

работников ОО и внесение изменений в 

план курсовой подготовки ОО. 

Анализ выявленных проблем и учет их 

при организации методического сопро-

вождения. 

Январь 

2023 

 Заместитель  

директора по  

УВР 

Наличие плана кур-

совой подготовки по 

переходу на ФГОС. 

Подготовка педаго-

гических и управ-

ленческих кадров к 

реализации ФГОС. 

4.3 

Тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам 

перехода на ФГОС  

В течение 

учебного 

года 

заместитель ди-

ректора по  

МР 

ликвидация профес-

сиональных затруд-

нений 

 

5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС 

 

5.1 

Комплектование УМК, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС  

Август, 

февраль 

заместитель ди-

ректора по  

УВР; 

библиотекарь 

заявка на УМК 

5.2 
Составление сметы расходов по реализа-

ции ООП  

Август 

2022 
директор  

Смета расходов по 

реализации ООП 

5.3 

Разработка (с внесением изменений) ло-

кальных актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования; заключение дополнитель-

ных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В течение 

учебного 

года 

директор школы, 

совет школы, 

педагогический 

совет 

Пакет локальных 

актов школы 

5.4 

Разработка механизма финансирования 

внеурочной деятельности  

 

Август 

2022 
директор 

Наличие договоров 

об оказании платных 

услуг, тарификация  

6. Материально — техническое обеспечение введения  ФГОС  

6.1 
Экспертиза материально-технической ба-

зы школы, соответствие/несоответствие 
Август  

школьная коман-

да 
экспертная оценка 
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требованиям ФГОС учебных кабинетов 

(паспортизация кабинетов)  

 

6.2 

Приобретение необходимого оборудова-

ния для обеспечения готовности к введе-

нию ФГОС  

В течение 

учебного 

года 

директор 

школы 

оснащение школы 

для готовности к 

внедрению ФГОС 

6.3 

Приведение материально-технических 

условий школы в соответствие с требова-

ниями ФГОС 

 В течение 

учебного 

года 

 

директор 

школы 

обновление матери-

ально-технической 

базы школы 

  

 

3.3.9.Контроль за состоянием системы условий. 

Этап оценки состояния  системы условий. 

Объекты мониторинга:  

-Экспертиза рабочих программ  учителей по отдельным учебным предметам, курсам и курсам вне-

урочной деятельности; 

-оценка самоообразования и повышения квалификации учителей; 

-оценка системы условий реализации ООП НОО ( кадровых, психолого- педагогических, финансо-

вых, материально- технических, учебно- методических и информационных). 

Механизмы необходимых изменений: внесение изменений в материально- техническую и инфор-

мационно- образовательную среду школы, календарный учебный график, учебный план и расписа-

ние учебных и внеурочных занятий, учебно- методическое обеспечение, т.е. организационный раз-

дел ООП НОО. 
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