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1.Целевой раздел. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы  основного общего образования (далее- ООП 
ООО) муниципального образовательного бюджетного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №5» г.Кудымкара (далее –МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара), а 
также способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП ООО МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара,  систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП ООО МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара. 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1 Основная образовательная программа основного общего образования 

составлена на основе следующих нормативных документов: 
• Закона  РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ  от 29 декабря  2012 г.  (в последней 

редакции); 
• Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»); 

• Сан ПиНа 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
N253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Уставом школы.  
 
1.1.2. Цель основной образовательной программы 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

1.1.3. Основные задачи: 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 
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— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 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 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.4. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
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— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1.1.5. Программа адресована: 
Учащимся и родителям 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

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

образовательной деятельности. 
Администрации 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

-для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  условий и 
результатов образовательной деятельности. 

1.1.6. Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 

государственного заказа: 
• создание условий для получения обучающимся 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 

взаимодействовать 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 и 

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. 
ООП ООО школы  создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности, в первую очередь, гуманитарной направленности. 

1.1.7. Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 
 Принцип индивидуальности. 
 Принцип самоактуализации. 
 Принцип субъектности. 
 Принцип выбора. 
 Принцип творчества и успеха.  
Принцип доверия и поддержки.  
Принцип здоровьесбережения.  
Предназначение МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара - создание условий для получения 

школьниками качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся 
мире. Для нас важно:  
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1) Выполнение образовательного государственного заказа.  
2) Положительная динамика образовательных результатов. 
3) Достижение высокого уровня предметных и метапредметных результатов. 
3) Комфортность обучения и работы всего коллектива школы. 
4) Удовлетворённость качеством  образовательных услуг со стороны учащихся и 

родителей  (законных представителей). 
5) Рост статуса школы в городе, крае. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
образовательной программы основного общего образования 

Итогом освоения ООП ООО  является  
овладение содержанием дисциплин  учебного плана  основной школы, достижение 

учащимися  уровня функциональной грамотности (согласно Федеральному образовательному 
стандарту), 

 развитие художественно-эстетического вкуса, навыков художественно-эстетической 
деятельности, воспитание гражданина РФ,  

полная занятость учащихся различными формами внеурочной деятельности, 
направленной на выявление и развитие способностей обучающихся, наличие мотивации у детей 
на личные достижения в различных сферах школьной жизни, 

способность обучающихся к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и 
способов действия, 

сформированность контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся и 
рефлексивной компетенции. 

В результате освоения основного общего образования должен сложиться портрет 
выпускника основной школы. ООП ООО МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара ориентирована на 
становление следующих личностных характеристик выпускника: 

-любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять на практике полученные знания; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 
с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека.   

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык.», «Литература. Родная 
литература», «Иностранный язык.», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности». Конкретные планируемые предметные результаты 
освоения обучающимися ООП ООО описаны в Приложении 1. 

• четырёх междисциплинарных учебных подпрограмм  — «Формирование 
универсальных учебных действий» (Приложение 2), «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» (Приложение 3) , «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» (Приложение 4) и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (Приложение 
5). 

Механизмом достижения образовательных результатов являются личностно-
ориентированный, системно-деятельностный подходы. Они предопределяют: 
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- воспитание и развитие качеств личности, на основе принципов толерантности и 
диалога; 

- формирование социальной среды развития обучающихся, определяющей пути и 
способы достижения желаемого результата личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования на основе освоения УУД 
и их использования в решении реальных проблем подростка; 

- признание решающей роли в ОП учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся в выборе образовательных технологий; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося. 

Актуальным в реализации ООП является компетентностный подход – это подход, 
акцентирующий внимание на результате образования, в котором качество результата 
рассматривается как не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 
различных проблемных ситуациях. Данный подход адекватно вписывается в реализацию ФГОС 
в части формирования универсальных учебных действий обучающихся или ключевых 
компетенций. 

Личностно-ориентированная концепция в образовательной политике школы, системно-
деятельностный и компетентностные подходы требуют для своей реализации адекватных 
педагогических технологий. Их характерные черты: сотрудничество, диалогичность, 
направленность на поддержку индивидуального развития, предоставление обучающимся 
свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора  содержания и способов 
учения и поведения, сотворчества учителя и учащихся. 

Повышение качества достижения результатов реализации ООП связываем с 
повышением продуктивности использования в образовательном процессе современных 
педагогических технологий: 

- технология деятельностного метода, 
- технология обучения в сотрудничестве, 
- технология проблемного обучения, 
- технология развития критического мышления, 
- технология обучения по индивидуальным листам о проса, 
- технология проектного обучения, 
- технология уровневой дифференциации, 
- технология учебного исследования. 
Выбор технологий предопределяется возрастными особенностями обучающихся, видами 

учебной деятельности, которые наиболее адекватны им на разных уровнях и спецификой 
образовательных целей и задач, реализуемых в образовательном процессе. 

ООП определяет использование следующих форм образовательного процесса: 
-урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 
-учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

действия; 
-консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

индивидуальных проблем в обучении; 
-домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов; 
-неурочные формы в образовательном пространстве, как место реализации творческого 

потенциала обучающихся (конкурсы, акции, конференции, марафоны, выставки, эстафеты, 
олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, кружки, мастерские). 

Решающее значение для достижения прогнозируемых образовательных результатов 
имеет качество работы педагога, которое в значительной степени определяется адекватностью 
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его педагогического инструментария и эффективностью образовательной системы, с помощью 
которых реализуется современный методологический системно-деятельностный и 
компетентностный подходы. Профессионализм педагогов предопределяет уровень владения 
образовательной технологией. В профессиональном развитии ставится задача овладения 
образовательными технологиями на продуктивном уровне. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  
Программы 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 
— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного оценивания образовательных достижений, основными 
составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 
достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 
качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Система внутришкольной оценки качества образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы системы могут быть включены в «портфолио» достижений 
ученика. 

«Портфолио» достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 
его областях. В «портфолио» достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Для повышения значимости «портфолио», в школе разработано Положение о Портфолио 
достижений обучающихся. «Портфолио» способствует становлению устойчивых познавательных 
интересов, формированию способности к прогнозированию своих результатов, целеполаганию, 
самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 
деятельности в жизни школы, социума. Отбор работ для «портфолио» ведётся самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Итоговая оценка на уровне основного общего образования формируется на основе 
результатов образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в классном 
журнале, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 
основе, которые проводятся по КИМ ЦОКО,  материалам ФИПИ на ГИА в 9 классе. 

При этом система оценивания характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 
усвоения обучающимися базовой системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 
уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 
Итоговая оценка 
результатов освоения 
ООП ООО 

Результаты 
аттестации 

Отражает Осуществляется 

Промежуточ- 
ная  аттестация 

Результаты 
внутришкольного 

Динамику формирования 
способности к решению 

В ходе совместной 
оценочной 
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  мониторинга 
индивидуальных 
образовательных 
достижений 
обучающихся-
внутренняя 
оценка 

учебно-практических и 
учебно-познавательных 
задач и навыков проектной 
деятельности 

деятельности 
педагогов и 
обучающихся 

Итоговая аттестация 
  

внешняя оценка  Уровень достижения 
предметных и 
метапредметных 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования, 
необходимых для 
продолжения образования. 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 
выпускников 
осуществляется 
внешними (по 
отношению к 
образовательному 
учреждению) 
органами 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов. Целесообразно установить следующие пять уровней достижений обучающихся: 
  низкий уровень пониженный 

уровень 
базовый 
уровень 

повышенный
уровень 

высокий 
уровень 

С
ви

де
те

ль
ст

ву
ет

 

о наличии только 
отдельных 
фрагментарных 
знаний по 
предмету, 
дальнейшее 
обучение 
практически 
невозможно 

 об отсутствии 
систематической 
базовой 
подготовки, о том, 
что обучающимся 
не освоено даже и 
половины 
планируемых 
результатов, 
которые осваивает 
большинство 
обучающихся, о 
том, что имеются 
значительные 
пробелы в знаниях, 
дальнейшее 
обучение 
затруднено 

об освоении 
учебных 
действий с 
опорной 
системой знаний 
в рамках 
диапазона 
(круга) 
выделенных 
задач 

об усвоении 
опорной 
системы 
знаний на 
уровне 
осознанного 
произвольного 
овладения 
учебными 
действиями, а 
также о 
кругозоре, 
широте (или 
избирательнос
ти) интересов 

О большей 
полноте 
освоения 
планируемых 
результатов, о 
более высоком 
уровне 
овладения 
учебными 
действиями и 
сформированно
сти интересов к 
данной 
предметной 
области 
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О
це

нк
а 

оценка «плохо» 
(отметка «1») 

  

оценка 
«неудовлетворитель
но», отметка «2» 

отметка 
«удовлетворител
ьно» (или 
отметка «3», 
отметка 
«зачтено») 

оценка 
«хорошо» 
(или отметка 
«4») 

оценка 
«отлично» (или 
отметка «5 

Д
ос

та
то

чн
ос

ть
 д

ля
 

пр
од

ол
ж

ен
ия

 о
бу

че
ни

я 

Не является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования. 

Не является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей ступени 
образования. 

Является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования, но 
не по 
профильному 
направлению. 

Является 
достаточным 
для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования 
по 
профильному 
направлению. 

Является 
достаточным 
для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования по 
профильному 
направлению. 

К
ор

ре
кт

ир
ов

ка
 

Требуется 
специальная 
помощь не 
только по 
учебному 
предмету, но и 
поформировани
ю мотивации к 
обучению, 
развитию 
интереса к 
изучаемой 
предметной 
области, 
пониманию 
значимости 
предмета для 
жизни и др. 

Требует 
специальной 
диагностики 
затруднений в 
обучении, пробелов 
в системе знаний и 
оказании 
целенаправленной 
помощи в 
достижении 
базового уровня. 

      

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему,  такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 
классах по данному профилю. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Описанный выше подход применяется  в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

Комплексный подход к оценке результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 
к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Результаты Оценка  Объект оценки  Осуществляется 
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личностные Достижение 
обучающимися в ходе 
их личностного 
развития планируемых 
результатов, 
представленных в 
разделе «Личностные 
универсальные 
учебные действия» 
программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий. 
  

Сформированность 
универсальных учебных 
действий, включаемых в 
следующие три основных 
блока: 
1) сформированность основ 
гражданской 
идентичностиличности; 
2) готовность к переходу 
ксамообразованию на основе 
учебно-познавательной 
мотивации, в том числе 
готовность к выбору 
направления профильного 
образования; 
3) сформированность 
социальных компетенций, 
включая ценностно-
смысловые установки и 
моральные нормы, опыт 
социальных и 
межличностных отношений, 
правосознание. 

В ходе внешних 
неперсонифицирован 
ных мониторинговых 
исследований на 
основе 
централизованно 
разработанного 
инструментария. К 
их проведению 
должны быть 
привлечены 
специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении и 
обладающие 
необходимой 
компетентностью в 
сфере 
психологической 
диагностики 
развития личности в 
детском и 
подростковом 
возрасте. 

метапредме
тные 

Достижение 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы, 
представленных в 
разделах 
«Регулятивные 
универсальные 
учебные действия», 
«Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия», 
«Познавательные 
универсальные 
учебные действия» 
программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий, а 
также планируемых 
результатов, 
представленных во 
всех разделах 
междисциплинарных 

1) способность и готовность к 
освоению систематических 
знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и 
интеграции; 
2) способность к 
сотрудничеству и 
коммуникации; 
3) способность к решению 
личностно и социально 
значимых проблем и 
воплощению найденных 
решений в практику; 
4) способность и готовность к 
использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; 
•5) способность к 
самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 
  

Основной 
процедурой итоговой 
оценки достижения 
метапредметных 
результатов 
являетсязащита 
итогового 
индивидуального 
проекта. 
Дополнительным 
источником данных о 
достижении 
отдельных 
метапредметных 
результатов  
служат результаты 
выполнения 
проверочных 
работ(как правило, 
тематических) по 
всем предметам в 
рамках системы 
промежуточной 
аттестации.  
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учебных программ. 
предметные Способность к 

решению учебно-
познавательных и 
учебно-практических 
задач, основанных на 
изучаемом учебном 
материале, с 
использованием 
способов действий, 
релевантных 
содержанию учебных 
предметов, в том 
числе метапредметных 
(познавательных, 
регулятивных, 
коммуникативных) 
действий. 
  

Сформированность умений и 
навыков, 
способствующихосвоению 
систематических знаний, в 
том числе: 
1) первичному ознакомлению, 
отработке и осознанию 
теоретических моделей и 
понятий(общенаучных и 
базовых для данной области 
знания),стандартных 
алгоритмов и процедур; 
2) выявлению и осознанию 
сущности и 
особенностейизучаемых 
объектов, процессов и 
явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и 
др.) в соответствии с 
содержанием конкретного 
учебного предмета,созданию 
и использованию 
моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем; 
3) выявлению и анализу 
существенных и устойчивых 
связей и отношений между 
объектами и процессами. 

Посредством 
• стартовой 
диагностики; 
• тематических и 
итоговых 
проверочных работ 
по всем учебным 
предметам; 
•  творческих работ, 
включая учебные 
исследования и 
учебные проекты. 
  

Оценка сформированности отдельных личностных результатов 
Личностные результаты Осуществляется 

через 
Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 
образовательном учреждении. 

• наблюдение 
• собеседование 
классного 
руководителя, 
учителей-
предметников, 
социального 
педагога, психолога 
• опрос 
• анкетирование 

Участие в общественной жизни образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной 
деятельности. 
Прилежание и ответственность за результаты обучения. 
Готовность и способность делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор направления 
профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования. 
Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 
средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 
том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 
текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 
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должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 
целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценка результатов деятельности образовательного  учреждения и работников 
образования 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 
его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 
Цели программы, ее место и роль в реализации требований Стандарта 
Цели программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД):  
• обеспечение умения школьников учиться, 
• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
• реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 
Программа развития УУД направлена на: 
• реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 
возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает:  
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования состоит из четырех междисциплинарных учебных подпрограмм  — 
«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 
смыслового чтения и работа с текстом». 
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2.1.1. Подпрограмма «Формирование универсальных учебных действий» 
Универсальные учебные действия и  их связь с содержанием учебных предметов, 

внеурочной деятельностью 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить 
как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 
• носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания. 
Выделяют следующие блоки УУД: 
Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 
и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях) 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 
деятельности) 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 
информацией) 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 
Блок  УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 

Личностные Самопознание и 
самоопределение 

построение образа «Я»  («Я-концепции»), 
включая самоотношение и самооценку 
формирование идентичности личности 
личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных 
планов во временной перспективе 

Смыслообразование и 
смыслопорождение 

установление учащимся значения результатов 
своей деятельности для удовлетворения своих 
потребностей,  мотивов, жизненных интересов 
установление связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом 

Нравственно-этическое 
оценивание 

выделение морально-этического содержания 
событий и действий 
построение системы нравственных ценностей как 
основания морального выбора 
нравственно-этическое оценивание событий и 
действий с точки зрения моральных норм 
ориентировка в моральной дилемме и 
осуществление личностного морального выбора 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
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того, что еще неизвестно 
Планирование определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата 
составление плана и последовательности 
действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, 
его временных характеристик 

Контроль сличение способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона 

Коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта 

Оценка выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению 
осознание качества и уровня усвоения 

Волевая саморегуляция 
  

способность к волевому усилию  - выбору в 
ситуации конфликта мотивов 
способность к преодолению препятствий 
способность к мобилизации сил  и энергии 
эмоциональная устойчивость к стрессам и 
фрустрации 
эффективные стратегии совладания с трудными 
жизненными ситуациями 

Познавательн
ые 

Общеучебные 
универсальные учебные 
действия 

самостоятельное выделение и формулирование 
учебной цели 
информационный поиск 
знаково-символические действия 
структурирование знаний 
произвольное и осознанное построение речевого 
высказывания (устно и письменно) 
смысловое чтение текстов различных жанров; 
извлечение информации в соответствии с целью 
чтения 
рефлексия способов и условий действия, их 
контроль и оценка, критичность 
выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от условий 

Логические 
универсальные учебные 
действия 

анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков 
синтез как составление целого из частей, в том 
числе с восполнением недостающих компонентов 
выбор оснований и критериев для  сравнения, 
классификации, сериации объектов 
подведение под понятия, выведение следствий 
установление причинно-следственных связей 
построение логической цепи рассуждения 
выдвижение гипотез, их обоснование 
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доказательство 
Постановка и решение 
проблемы 

формулирование проблемы 
самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера 

Коммуникатив
ные 

Коммуникация как 
взаимодействие –
действия, направленные 
на учет позиции 
собеседника либо 
партнера по 
деятельности 

учет возможности существования у людей 
различных точек зрения,  ориентация на позицию 
партнера в общении и взаимодействи 
учет разных мнения и стремление к координации 
различных позиций в сотрудничестве 
формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 
кооперация – 
согласование усилий по 
достижению общей 
цели, организации и 
осуществлению 
совместной 
деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов 
умение строить понятные для партнера 
высказывания 
умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 
условие интериоризации 
– действия, служащие 
средством передачи 
информации другим 
людям и становления 
рефлексии 

умение задавать вопросы 
умение использовать речь для регуляции своего 
действия 
адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» трансформируется  в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 
общении». 

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости 
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от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для развития универсальных учебных действий. Каждый учебный 
предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники каждой параллели 
работают согласованно,  в команде, для достижения наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литература», «Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «История», 
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 
универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты 
в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 
  
Учебный предмет Развитие 

Личностных 
УУД 

Регулятивных 
УУД 

Познавательных 
УУД 

Коммуника- 
тивных УУД 

Русский язык Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
взаимодейст-
вие, как 
кооперация, 
как условие 
интериориза- 
ции 

Литература Нравственно-
этическое оценива- 
ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
взаимодейст-
вие, как 
кооперация, 
как условие 
интериориза-
ции 

Иностранный язык Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
взаимодейст-
вие, как 
кооперация, 
как условие 
интериориза-
ции 

История Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
взаимодейст-
вие, как 
кооперация, 
как условие 
интериориза-
ции 
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Обществознание Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
взаимодейст-
вие, как 
кооперация, 
как условие 
интериориза-
ции 

География Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
взаимодейст-
вие, как 
кооперация, 
как условие 
интериориза-
ции 

Математика Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Логические 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
кооперация 

Информатика Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Логические 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
кооперация 

Физика Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуника-
ция как 
кооперация 

Биология Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуника-
ция как 
кооперация 
  
  
  

Химия Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуника-
ция как 
кооперация 
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Изобразительное 
искусство 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка   

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
взаимодейст-
вие 

Музыка Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
взаимодейст-
вие 
  
  

Технология Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуника-
ция как 
кооперация 
  
 

Физическая 
культура 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуника-
ция как 
кооперация 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуника-
ция как 
взаимодейст-
вие, как 
кооперация, 
как условие 
интериориза-
ции 

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  и 
внеурочной деятельности определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
• регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
1. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 
обучающихся. 

3.  Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  
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4. Способы учета уровня  сформированности УУД фиксируются   в требованиях к 
личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных 
программах внеурочной деятельности. 

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

 Типовые задачи по формированию и развитию УУД 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 
реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 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 средыкак: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 
кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 
как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 
решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типовые задачи: 
Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные • личностное 
самоопределение 

• развитие Я-концепции 
• смыслообразование 
• мотивация 
• нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах 
творческие задания 
самооценка события, происшествия 
самоанализ 
ролевые игры в рамках тренинга 
дневники достижений 
подведение итогов урока 
выразительное чтение 
мысленное воспроизведение и анализ 
картины, ситуации, книги, фильма 
зрительное, моторное, вербальное 
восприятие живописи, музыки, 
литературы 

Коммуникативны
е 

• планирование и 
осуществление учебного 
сотрудничества с 
учителем и сверстниками 

• постановка вопросов -
инициативное 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации 

• учет позиции партнера 
• разрешение конфликтов 
• управление поведением 

партнёра — контроль, 
коррекция, оценка его 
действий 

• умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации 

• передача информации и 
отображение 
предметного содержания 

составление задания партнеру 
отзыв на работу товарища 
парная работа по выполнению заданий, 
поиску информации и т.д. 
групповая работа по созданию проекта, 
составлению кроссворда и т.д. 
диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи) 
  
диспуты, дискуссии 
  
задания на развитие диалогической 
речи (обсуждение, расспрос, 
убеждение, приглашение и т.д.) 
задания на развитие монологической 
речи (составление  рассказа, описание, 
объяснение и т.д.) 
ролевые игры в рамках тренинга 
групповые игры 
тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные • самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
учебной цели; 

• информационный поиск; 
• знаково-символические 

действия; 
• структурирование 

знаний; 

задачи и проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения задач 
задания на нахождение отличий, 
сравнение, поиск лишнего, 
упорядочивание, цепочки, оценивание 
и т.д. 
задания на поиск информации из 
разных источников 
задачи и проекты на проведение 
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• произвольное и 
осознанное построение 
речевого высказывания 
(устно и письменно); 

• смысловое чтение 
текстов различных 
жанров; извлечение 
информации в 
соответствии с целью 
чтения; 

• рефлексия способов и 
условий действия, их 
контроль и оценка; 
критичность 

эмпирического исследования 
задачи и проекты на проведение 
теоретического исследования 
задачи на смысловое чтение 
составление схем-опор 
работа с планом, тезисами, 
конспектами 
составление и расшифровка схем, 
диаграмм, таблиц 
работа со словарями и справочниками 

Регулятивные • планирование 
• рефлексия 
• ориентировка в ситуации 
• прогнозирование 
• целеполагание 
• оценивание 
• принятие решения 
• самоконтроль 
• коррекция 

  

маршрутные листы 
парная и коллективная деятельность 
задания,нацеленные на оценку, 
прикидку и прогнозирование 
результата 
задания на самопроверку  результата, 
оценку результата,  коррекцию 
(преднамеренные ошибки) 
задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю за результатами, 
планированию решения задачи и 
прогнозированию результата 
задания, содержащие элементы 
проектной и исследовательской 
деятельности 
самоконтроль и самооценка 
взаимоконтроль и взаимооценка 
дифференцированные задания 
выполнение различных творческих 
работ, предусматривающих сбор и 
обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и 
презентацию 
тренинговые и проверочные задания 
подготовка мероприятия (праздника, 
концерта и т.д.), включающая в себя 
планирование этапов выполнения 
работы, отслеживание продвижения в 
выполнении задания, соблюдение 
графика подготовки и предоставления 
материалов, поиск необходимых 
ресурсов, распределение обязанностей 
и контроль  качества выполнения 
работы 
подготовка материалов для школьного 



25 
 

сайта, школьной газеты, выставки 
ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями 
ведение протоколов выполнения 
учебного задания 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 
приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход 
выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Учащиеся 
должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

• Осмыслить задание (что надо сделать?) 
• Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 
• Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 
• Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, 

во-первых…, во-вторых… и т.д.» 
• Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 
 Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в 

продуктивные: 
- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику 

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

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 
- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 
- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 
учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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2.1.2 Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» 

Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 
Задачи: 
Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех без исключения учебных предметов; 
Развивать ИКТ-компетентность обучающихся. 
Формирование и развитие  ИКТ  -  компетентности  обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской  ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 
средств  ИКТ . 

Оценка   ИКТ-компетентности  обучающихся и педагогов. 
Основной формой  оценки   сформированности   ИКТ  -  компетентности  обучающихся 

является многокритериальная экспертная  оценка  текущих работ и цифрового портфолио по 
всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 
имитационных средах.  Оценка  качества выполнения задания в имитационной среде может 
быть автоматизирована. Можно использовать также различные  системы  независимой 
аттестации ИКТ - квалификаций.  

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 
программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, 
интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, 
которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 
общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо отметим, что 
формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не 
только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов 
процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 
использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с 
информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Выпускник научится:    
Кла
сс 

результат предметы 

 Обращение с устройствами ИКТ  
5-6 • подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с ней, 
выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной 
сети и глобальной сети Интернет; 

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 
ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 
различными экранами. 

Технология», 
«Информатика», а 
также во внеурочной 
и внешкольной 
деятельности. 
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7 • входить в информационную среду образовательного 
учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 
информационной среде различные информационные объекты; 

8 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 
т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

Фиксация изображений и звуков 
8 • осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

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

• учитывать смысл и содержание деятельности при 
организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 
элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

«Искусство», 
«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Физическая 
культура», 
«Естествознание», а 
также во внеурочной 
деятельности. 

 

9 • проводить обработку цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 
материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 
5-6 • 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 редактора; 

«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Литература», 
«История». 

 

7 • создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 
числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 
письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

8 • использовать средства орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке. 

Создание графических объектов 
5-6 • создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; 

«Технология», 
«Обществознание», 
«География», 
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• создавать графические объекты проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств 

«История», 
«Математика». 

7 • создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

8 • создавать специализированные карты и диаграммы: 
географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
9 • использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

«Искусство», а 
также во внеурочной 
деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
5-6 • формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
«Технология», 

«Литература», 
«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Искусство» 

7 • избирательно относиться к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказываться от потребления 
ненужной информации. 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 
структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и 
внешние ссылки; 

8 • организовывать сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе 
в системах глобального позиционирования; 

 
 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
5-6 • использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

 На всех 
предметоах, а также 
во внеурочной 
деятельности. 

7 • осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательного учреждения 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

8 • выступать с аудио видео поддержкой, включая 
выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый 
форум) с использованием возможностей Интернета; 

Поиск и организация хранения информации  
5-6 • использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 
информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

«История», 
«Литература», 
«Технология», 
«Информатика» 
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персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

7 • искать информацию в различных базах данных, создавать 
и заполнять базы данных, в частности использовать различные 
определители; 

• формировать собственное информационное пространство: 
создавать системы папок и размещать в них нужные 
информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
7 • вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 
информатике 

 Естественные 
науки, 
«Обществознание», 
«Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 
5-6 • проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 
использованием ИКТ. 

естественные 
науки,  «Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание». 

 
7 • моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

8 • конструировать и моделировать с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и 
обратной связью; 

9 • моделировать с использованием средств 
программирования; 

 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
Класс результат предметы 
Обращение с устройствами ИКТ 

5-9 • осознавать и использовать в 
практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия 
информации человеком 

«Технология», «ИКТ и 
информатика», а также во 
внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
8-9 • различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в 

«Искусство», «Русский 
язык», «Иностранный язык», 
«Физическая культура», 
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Класс результат предметы 
творческой деятельности, связанной с 
искусством; 

• осуществлять трёхмерное 
сканирование. 

«Естествознание», а также во 
внеурочной деятельности 

Создание письменных сообщений 
8-9 • создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные 
инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. 

«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 
8 • создавать мультипликационные 

фильмы; 
• создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов 

«Технология», 
«Обществознание», 
«География», «История», 
«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
9 • использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

«Искусство»,во 
внеурочной деятельности. 

 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

7-8 • проектировать дизайн сообщений в 
соответствии с задачами и средствами 
доставки; 

• понимать сообщения, используя при их 
восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные 
источники (включая двуязычные). 

«Технология», 
«Литература», «Русский 
язык», «Иностранный язык», 
«Искусство», 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
7-8 • взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие 

На всех предметоах, а 
также во внеурочной 
деятельности 

Поиск и организация хранения информации  
7 • создавать и заполнять различные 

определители; 
• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности 

«История», 
«Литература», 
«Технология», 
«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
7 • проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и 
обрабатывать их, в том числе статистически и 
с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей 
деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Естественные науки, 
«Обществознание», 
«Математика». 
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Класс результат предметы 
Моделирование, проектирование и управление 
8-9 • проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования 

естественные науки,  
«Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание». 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио  по 
всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на  освоение 
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания,  в том числе - в 
имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной  целью 
формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в  имитационной 
среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы 
независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной  
программе определяется как способность учащихся использовать информационные и  
коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска- определения,  
интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, 
которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 
общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо отметим, что 
формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не 
только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов 
процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 
использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с 
информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Требования к тестовым заданиям: 
• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой 
учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

• особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 
прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и 
науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в 
минуту. 

Выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 
содержание заданий построены на общекультурных вопросах, модельных ситуациях и т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 
делается, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 
познавательных навыков (умственных навыков высокогоуровня). Для 
оценкисформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, который 
позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в 
ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизировать 
процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей. Процедура проведения 
измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся 
выполняют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. 
Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-измерительными 
материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены 
в программную оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 
специальных методов и приемов: 
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• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить о 
ней всегда); 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно 
даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного 
материала и формирование ИКТ- компетентности); 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 
дальнейшим групповым обсуждением; 

формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 
обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок 
их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 
(разрабатываемом учителем на основании примерных программ урсов и методических 
разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск нформации в интернете, видео-
фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 
обработкой данных и т.д. После проведения темы занятия) осуществляется сравнение с планом 
реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 
ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). 
Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по 
курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению 
вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

В школе, реализующей модель «Школа информатизации», где есть информационная 
среда, соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, 
вычисляться автоматически. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 
обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе - 
исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта - 
гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 
структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 
взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 
представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. 
Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 
превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что- то сделать лучше и потом 
радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует 
способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, 
самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться 
новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 
образовательной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 
использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до 
следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты 
в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь 
нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 
заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 
время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее полученные 
письменные или аудио. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 
информационной среды образовательного учреждения: 
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• пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным 
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

• ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы образовательного 
процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 
лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения 
ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего  доступа к внешним 
информационным ресурсам. 
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2.1.3 Подпрограмма «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» 

Пояснительная записка 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования составлена на основе программы учебно-
исследовательской деятельности. Программа направлена на формирование у обучающихся 
универсальных учебных действий, основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности,  предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную презентацию 
предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение личностно и 
социально-значимой проблемы. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 
ступени основного общего образования содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку, включающую  цели и задачи учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, перечень 
принципов организации образовательного процесса на ступени основного общего образования 
на учебно-исследовательской и проектной основе; 

• описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

• примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;  

• планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, включая формирование социальных компетенций; 

• критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ; 
• условия реализации программы. 
Основная цель программы – способствовать становлению в школе учебно-

исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных 
предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с 
решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  
решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  проблематике, 
подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, 
его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

 Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленные на достижение общего  результата деятельности. 
Непременным условием проектной  деятельности является наличие представлений о конечном 
продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Включения  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один  
из путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной деятельности в основной 
школе и имеют следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 
мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть направлена 
не только на повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть организованы 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 
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одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  

Содержание, способы и формы  организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности  на ступени основного  общего  образования 

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

К общим характеристикам  следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков  работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в соответствии 
с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 
использованию виде; 

• компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

• итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 
предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, рост их 
компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  деятельности: 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 
– продукта, обладающего определенными 
свойствами, и который необходим для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат. 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть точно 
соотнесен со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности: 
Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 
Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 
проблемной  ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается 
к проблемной  ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении  
проблемы при отсутствии необходимых 
знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 
рассматривать как вариант, компонент 
умения видеть проблему; 
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Умение  выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта 
решения проблемы, который проверяется в 
ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты 
является частью умения работать с текстом, 
которые включают достаточно большой 
набор операций; 

Умение давать определение понятиям – 
это логическая операция, которая направлена 
на раскрытие сущности  понятия либо 
установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 
пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией результатов 
включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку 
полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 
исследования или продукта проектных работ, 
его организация с целью соотнесения с 
гипотезой, оформление результатов 
деятельности как конечного  продукта, 
формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, 
планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям. 

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 
основной школе 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный 
тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через 
систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 
направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 
(«продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное самоизменение группы 
детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Фактически  проектная 
задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) 
результата. 
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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) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 
наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

• учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 
предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 
иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 
классы) формируются  следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
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 задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 
оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка 
самого результата. 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-
познавательных, познавательных 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 практической 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 деятельность 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 нормального хода развития именно 
подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 
который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
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• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 
продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

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 
характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 
• предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 
• 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 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе 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, 

творческих 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  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 
Содержание  организации  проектной формы учебной деятельности: 
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Для формирования первоначального опыта организации новой деятельности  
необходимо выделить в образовательном пространстве школы подпространства для 
подготовки, реализации и демонстрации проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
Основой такого пространства может быть научно-творческая ассоциация  учащихся и 
объединения учащихся по интересам. 

Основные формы работы: 
1. Учебные монопроекты. 
Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Подобный проект  требует тщательной 
структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех 
знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее 
совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления результата. 
Работа над такими проектами продолжается в рамках научного общества учащихся. Для 
реализации проектов используется резервное время учебной программы по предмету. 

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать в 
«образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой познавательный 
потенциал, но и осваивают  азы проектирования. Задача  педагогов  придумать проект, который 
бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В течение года учащиеся 7-9-х 
классов  принимают участие в одном проекте. 

2. Межпредметные проекты. 
Межпредметные проекты выполняются во внеурочные время. Это либо небольшие 

проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 
продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 
проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 
координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 
имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 
промежуточных и итоговых презентаций. Подобные проекты реализуются в рамках часов, 
отведенных  на  занятия по интересам.  

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты. 
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 
продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением 
функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. 
Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 
совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и 
возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки 
проекта. Данный вид проектов  реализу 

4. Персональный проект. 
На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся имеет право 

выполнить персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 
государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 
принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы 
презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-
макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 
1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 
выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 
полученных данных, выводы. 
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Проектом руководит  учитель-предметник, который не отвечает непосредственно ни за 
процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 
выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 
достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 
обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 
учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 
• характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 
• постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 
2) Качество защиты работы: 
• четкость и ясность изложения задачи; 
• убедительность рассуждений; 
• последовательность в аргументации; 
• логичность и оригинальность. 
3) Качество наглядного представления работы: 
• использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 
• качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 
4) Коммуникативные умения: 
• анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном 
понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и 
четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

• умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 
зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки 
зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 
развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 
самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 
причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 
способствующих их разрешению. 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 
школьников 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  результатом 
образования является  способность  ученика к моменту завершения образования 
действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении  учебных и 
практических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении 
проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно  назвать  учебно-
практической самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 
организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 
проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения 
(результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 
ответственность, которая проявляется в: 

• умении определить меру и границы собственной ответственности; 
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• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а 
результат предъявляется аудитории для оценки); 

• формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 
О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик 

научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих неоцениваемых 
действий. 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность 
учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных  форм 
работы в учебный процесс. На разном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 
свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться к 
осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 
проектной  деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  
характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. Главный  
образовательный  результат – умение различать виды работ и виды ответственности за них 
(именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 
целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 
класса  необходимо спланировать собственный  образовательный проект – профиль 
продолжения  образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом 
этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и 
субъективна. 

Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми 
демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень сформированности таких 
компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 

С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные бланки. В 
специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной 
компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на 
выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 
деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый 
уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 
классах, четвертый – на старшей ступени. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. 
При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности 
ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он 
демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение 
ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 
показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, 
предполагается, находится учащийся той или иной ступени обучения. 

 Объектами оценки являются презентация, а также наблюдение за работой в группе и 
консультацией.  Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 
качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 
учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 
проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 
легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 
консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены 
лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта.  Получение продукта в рамках 
метода проектов является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, 
деятельность учащегося может быть оценена. 

Решение проблем как ключевая компетентность 
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Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности 
учащегося.  

 Постановка проблемы: 
1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу. 
2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой 

проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к 
проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее существования; 
обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто 
является признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 
положение дел не устраивает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 
предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по 
которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом 
он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой 
проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются 
проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать 
ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на построении 
причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как решаемую 
или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако 
учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования 
проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации. 

 Целеполагание и планирование 
 Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии 

деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.  
Постановка цели и определение стратегии деятельности  
1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание.  
2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая 

ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не следует 
путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с этапами работы 
над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 
достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, 
чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к 
цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 
заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном классе, 
странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 
сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 
зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление классной 
комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и 
убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не 
проверять плотность материала для утепления оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 
причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет 
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влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении 
цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 
должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же 
проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 
основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 
ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при 

этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 
3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен 
выполнить самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 
высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта 
сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при 
этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 
5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего 
продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые 
могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 
людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 
удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность 
своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в 
соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); 
вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей 
продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта 
обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы его использования тоже 
могут быть указаны). 

Оценка результата 
Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного 

продвижения в проекте.  
Оценка полученного продукта  
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, 

хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он 
претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 
критериев. 
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4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, 
которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, 
потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 

продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить 
актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику 
оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 
оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной 
оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную 

новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный 
опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе 
деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные 
планы.  

Работа с информацией 
Поиск информации: 
Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения 

действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и получение информации 
из различных источников, представленных на различных носителях.  

Определение недостатка информации 
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. 
1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых 
признаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет 
ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот 
круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 
предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может 
являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если 
учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника 
(отчета)1.  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 
производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 
областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, 
опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том 
числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 
которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) 
и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 
выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что 
информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в 
намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками одного 
или разных видов. 
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8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся 
может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного 
решения. 

Получение информации 
1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, 
отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника 
не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к 
созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, 
коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать 
тем документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, 
объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с 
помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком 
случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных 
источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками 
учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных операций 
и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев оценки связана с 
критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 

новыми для него, или задает вопросы на понимание. 
3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут 
быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с 
точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и 
латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 
другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 
общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или 
необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 
достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций 
(например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация 
предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе 
полученной информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести 
готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, 
свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под 
идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не 
научная идея. 
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4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 
информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь 
идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент 
(для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном 
источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 
информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, 
например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от 
противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 
сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 
необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

Коммуникация 
Письменная презентация 
1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления 
информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста и 
вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 
включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 
диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр 
- проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 
избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям 
специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 
коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 
официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 
обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 
электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то 
баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 
Монологическая речь 
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 
1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во 

время презентации обращается к нему. 
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 

которым пользуется в момент презентации. 
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 

различные средства воздействия на аудиторию. 
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 
интонирование. 
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5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 
материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 
использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 
учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду 
или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 
Ответы на вопросы 
Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во 

время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не 
лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего 
балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, 

при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 
2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 
3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-
следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 
новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 
существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 
позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он 
обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или 
апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 
поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан 
вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел 
новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта. 
В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является 

основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, 
учителю необходимо специально организовать ситуацию группового взаимодействия авторов 
индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, 
которые будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом 
обсуждения может быть порядок выступлений, распределение пространства для размещения 
наглядных материалов, способы организации обратной связи со зрителями и т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру 
группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 
необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель 
выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно 
следуют установленной процедуре обсуждения. 
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3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 
обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед началом 
обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 
результаты обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так 
и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально 
сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. 
Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии 
приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития групповой 
работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-
первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные 
способы, например, ученики изменяют организацию рабочего пространства в комнате - 
переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; 
изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться 
тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 
Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация 

групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 
1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, если к 
этому их стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель 
при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на 
соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, 
которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 
коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее 
другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов группы и 
аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 
группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 
другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и 
уточняют идеи друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 
тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики 
могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать 
сравнительную оценку предложений. 

 В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 
поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 
осмыслять последствия 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 
методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний 
из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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научиться: 
• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 
релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы 
на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные 
методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические 
методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство 
от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные 
методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей 
гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, 
использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 
оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их 
основания;  

• видеть и комментировать связь научного 
знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

• самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, 
интуицию; 

• использовать такие математические 
методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое 
моделирование; 

• использовать такие естественно-
научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, 
проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 

• использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: 
анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 
художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, 
художественный вымысел, органическое 
единство общего особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать 
свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 
достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 
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2.1.4 Подпрограмма «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 
Пояснительная записка 
Программа по формированию навыков смыслового чтения в рамках   основного и 

общего образования в МОБУ «ООШ №5» г.Кдымкара  разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  общего 
образования к структуре основной образовательной программы и Концепцией Образовательной 
системы «Школы России». Данная программа ориентирована на развитие  навыков работы с 
текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, 
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается 
путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 
физического развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на раннем 
выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит 
развитие универсальных компетентностей обучающихся. 

Рабочая программа имеет целью: 
  воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, 
культуры чувств и мышления. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач     на ступени основного 
общего образования: 

 1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 
духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее  развитие школьника, глубокое понимание  научных и 
художественных текстов различного уровня сложности. 

3. Обеспечивать  осмысление текстовой информации, учить приобретать и 
систематизировать научные знания. 

4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 
пользоваться различными видами чтения). 

5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 
Как часть образовательной области УУД «Стратегия смыслового чтения»  тесно связана 

с учебными образовательными программами и способствует формированию следующих 
умений:  

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 
ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и 
использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  
3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  
4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 

эмоционально-оценочного отношения).  
5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 
6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории текста. 
Планируемые результаты освоения обучающимися стратегии смыслового чтения 

прописаны в Приложении 5. 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Из требований к метапредметным результатам:  
• демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; 
•   осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 
• составлять тексты в устной и письменной формах; 
Усложнение требований от начальной школы к основной 
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в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 
в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 

сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.  
Для этого необходимы следующие  аспекты работы: 
Для учителей 
1.Мониторинг с целью выявления уровня сформированности  смыслового чтения 
2.Практикум по подготовке заданий с включение аспектов по смысловому чтению 
3.Показатели участия учащихся в конкурсах. 
Для учеников 
1.Участие  в конкурсах чтецов (разного уровня) (обучающиеся). 
2.Конкурс эссе и сочинений (обучающиеся). 
В основе реализации  стратегии смыслового чтения  лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся 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 чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

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, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 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, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой 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 её сопоставления с информацией 
из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Актуальность вопроса 
Большинство специалистов, занимающихся проблемами чтения, отмечают, что 

информационные условия обновляются быстрее, чем происходит массовая адаптация к ним, 
поэтому для адаптации людей, находящихся в столь динамичных условиях информационного 
развития, необходимо уметь работать с разнородной информацией при решении социальных, 
профессиональных и личностных проблем. 

Констатируя современное положение с чтением не только у нас в стране, но и во всем 
мире, можно говорить о кризисе. Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, 
социологи отмечают широкое распространение видео- и компьютерной продукции, 
сопровождающееся оттеснением чтения и письменных текстов на периферию современной 
культуры. Все это негативно влияет на качество обучения, на профессиональный уровень 
специалистов разных областей, на объем используемой лексики родного языка и, 
следовательно, на интеллектуальный потенциал государства. 

В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением подростков, принято 
считать следующие: 

• снижение интереса к чтению; 
• ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной 

литературы; 
• низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые 

источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты;  
• обрабатывать информацию в письменной форме. 
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена такими недостатками образовательных 

программ, как:  
• несоответствие многих используемых приемов и методик обучения чтению 

современным требованиям работы с письменной информацией;  
• невнимание к разработке и использованию новых стратегий и технологий чтения в 

соотнесении с его целями; 
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• низкий уровень обучения чтению и работе с письменными источниками информации 
на всех ступенях системы образования . 

Кризис чтения, наблюдаемый во всем мире, безусловно, сказывается на результатах 
школьного обучения. Раннее приобщение детей к визуальной массовой культуре, к 
«картинкам» и последующая работа с компьютером (в основном, компьютерные игры) 
формируют такие особенности восприятия «культурного окружения», как фрагментарность, 
поверхностность, неустойчивость…  

Сегодня большинство детей и подростков с существенным запозданием приобщаются к 
фундаментальным ресурсам письменной культуры и недостаточно эффективно используют их в 
приватной жизни и в процессе получения образования. 

Значительно возрос и практически стал превалирующим тип поверхностного чтения, 
который характеризуется слабой интенсивностью, отсутствием личностных побуждений к 
работе с текстами, не направленностью восприятия их содержания, слабой выраженностью 
обращения к ним после прочтения. В этих условиях их культурное содержание остается 
неосвоенным, а разрыв между пластами фондовой письменной и оперативной устной культуры 
увеличивается…  

Согласно результатам исследований, для российских школьников характерен низкий 
уровень таких навыков, как упорядочение собственных познавательных процессов, 
определение их направленности и выбор соответствующих письменных источников, работа с 
ними. Как правило, выпускники средних общеобразовательных учреждений плохо 
подготовлены к решению типичных задач, связанных с оперированием письменной 
информацией: не владеют навыками поиска нужных текстов, их отбора и организации в 
соответствии с определенной темой, их адекватного прочтения и интерпретации, устной и 
письменной репрезентации прочитанного. В обществе доминирует ориентация на «легкое» 
чтение, и школьные программы оказываются содержательнее, чем познания взрослых. 
Соответственно, семья, как правило, не может обеспечить младшим поколениям базу для 
приобщения к книжной культуре, нужный уровень читательской компетентности. И в их 
обыденной внешкольной жизни отсутствуют стимулы приобщения к серьезному чтению. Не 
всегда выполняет стимулирующие функции и современная школа. 

В современной школе наблюдается кричащее противоречие: между высокими 
требованиями к продукту образовательной деятельности, который должен обладать 
функциональной грамотностью, и старой методологией обучения, отсутствием системного 
подхода в обучении чтению. 

Данные различных исследований свидетельствуют о снижении читательской активности 
и уровня читательской компетентности. Среди основных причин сложившейся ситуации в 
отечественном образовании выделяют: 

• слабую освоенность современного информационного поля: не сложились отчетливые 
принципы отбора, оценки качества нужной печатной продукции, ее адекватного использования 
в профессиональной деятельности и обыденной жизни; 

• плохую организацию образования, связанного с языком, письменными текстами, 
информационными потоками; 

• дефицит современного методического обеспечения системы образования в области 
чтения; 

• неподготовленность преподавательских кадров, их неспособность обеспечить 
учащимся необходимый уровень читательской компетентности; 

• слабость социокультурных стимулов к чтению . 
Школа имеет все возможности оказать колоссальное влияние на решение проблемы 

чтения, так как чтение является одним из главных общеучебных навыков. 
«Ведущая роль в обеспечении социально необходимого уровня читательской 

компетентности принадлежит образовательным учреждениям. В общеобразовательных 
учебных заведениях учащиеся приобретают базовые навыки чтения, владения родным языком 
(курсы языка и литературы), специализированными кодами письменной культуры (курсы, 
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относящиеся к специальным предметным областям, предусмотренным образовательными 
стандартами).  

Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения 
Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование – это 

быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п. При этом 
глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и зрение 
работает избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие его данные. 
Чтобы овладеть таким способом чтения, необходимо развивать приемы техники чтения, в 
частности расширять поле зрение, тренировать избирательность внимания и т. д. Человек, 
обученный этому способу чтения, может усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий 
традиционно. 

Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и 
характеризуется не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения 
прочитанного. Оно основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине 
понимания и запоминания не уступает углубленному чтению.  

Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии 
основных фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, 
повышает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого толкования 
текста, допускают некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи 
считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. Однако их 
эффективность у большинства читателей довольно низкая. Необходимо научиться более 
организованной работе с текстом.  

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак 
предмета, состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы 
междометия и часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является 
вспомогательным и вообще не содержит ключевых слов.смысловые ряды  

Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых 
слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды 
помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание 
абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст подвергается 
количественному преобразованию – как бы сжимается, прессуется. 

Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате 
перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды. 
Это этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение самому 
себе, придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление доминанты 
– главная задача чтения. 

Конспект – краткая запись содержания прочитанного. 
Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика статьи, книги и т. д. 

с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации – 
ответить на вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье. 

Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая 
структура, обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном 
случае представителем автора как участника речевой коммуникации. 

Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания 
статьи (книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. Цель 
реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового, существенного. 

Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения другими 
словами, чтобы проверить, насколько правильно оно понято. 

Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий 
краткого изложения информации ключевыми словами. 
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Методические приемы технологии развития критического мышления через чтение 
и письмо 

1. Составление списка «известной информации»: 
2. Рассказ-предположение по ключевым словам; 
3. Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 
4. Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и Т.д. 
5. Методы активного чтения: 

1. маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7» (по мере чтения их ставят 
на полях справа); 

2. ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; 
3. поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы 

6. Заполнение кластеров, таблиц. 
7. Установление причинно-следственных связей между блоками информации. 
8. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 
9. Ответы на поставленные вопросы. 
10. Организация устных и письменных кpуглых столов. 
11. Организация различных видов дискуссий. 
12. Написание творческих работ. 
13. Исследования по отдельным вопросам 
14.  Методы развития критического мышления 

Название метода Описание метода Стадия 
использования 

«Мозговой штурм» Цель использования: 
1) выяснение того, что знают дети по теме;  
2) набрасывание идей, предположений по теме; 
3) активизация имеющихся знаний.  

Вызов 

«Ролевая игра» Цель: заинтересовать учащихся, удивить, эффект 
неожиданности, постановка проблем. 
Инсценировка  

Вызов 

«Свободное письмо» Аргументированное письмо. В течение 
нескольких минут учащиеся выражают 
собственные мысли по теме. Это может быть 
эссе. Обоснование выбора того или иного 
афоризма, пословицы в качестве основной мысли  

Рефлексия 

«СИНКВЕЙН» Пятистишие: 
2 прилагательных, описывающих тему 
3 глагола, характеризующих действие 
Фраза из 4 слов, содержит основную мысль 
Синоним к теме. 
В синквейне отражается суть понятия, не должно 
быть однокоренных слов, выразить типичные 
черты понятия.  

Рефлексия 

«Толстый и тонкий 
вопросы» 

? – фактический ответ  
? – обстоятельный ответ, развернутый. 
Метод используется при организации 
взаимоопроса, опроса на уроке, парной и 
групповой работы.  

Осмысление и 
рефлексия 

Прогнозирование с 
помощью открытых 
вопросов 

Чтение текста по частям и постановка открытых 
вопросов: что будет с героями дальше? Почему 
так думаете? Как выглядели герои? Опишите 

Осмысление  
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дальнейшие события и т.д.  
Токсономия вопросов:  
Простые /фактические/ 
Уточняющие /Ты так считаешь? То есть ты 
сказал..? / 
Объясняющие / «Почему?»/ 
Творческие /В вопросе есть частица «бы», 
элементы условности, предположения, прогноза./ 
Оценочные /Выяснение критериев оценки тех 
или иных событий, явлений, фактов: «Чем что-то 
отличается от того-то?»/ 
Практические /Вопрос направлен на 
установление взаимосвязи между теорией и 
практикой: «Как поступили бы на месте героя?», 
«где в обычной жизни…?»/ 
Вопросы можно оформить в виде ромашки. 
Использовать и при проведении опроса, при 
работе в группах.  

«Кластер»- гроздь 
винограда  

Карта мышления. 
1. Работа с текстом: выделение смысловых 
единиц текста и графическое их оформление в 
виде грозди (тема и подтемы):  
 

 
2. 1 этап – мозговой штурм (идеи)  
     2 этап – систематизация, оформление в 
кластер  
     3 этап – нахождение взаимосвязей между 
ветвями.  
3. Составление ассоциаций по теме в виде 
кластера  

Осмысление и 
рефлексия 

Перепутанные 
логические цепи 

Отрывки из текста, цитаты, события необходимо 
расположить в хронологическом порядке, 
составить логическую цепочку  

Осмысление 
Рефлексия  



57 
 

«Зигзаг» 1 этап - учащиеся делятся на группы, 
в группах рассчитываются на такое 
количество, сколько групп  
 
 
2 этап – рассаживаются в группы 
экспертов /по номерам/, каждая 
группа получает определенное 
задание, в группе изучают, 
составляют опорные схемы  
 
3 этап – возвращаются в домашние 
группы, по очереди рассказывают 
новый материал - взаимообучение  

Осмысление  

«Двухчастный 
дневник» 

Дневник состоит из двух частей: цитаты и мысли, 
чувства, ассоциации. При чтении нового текста 
обращается внимание на цитаты, которые 
заставили задуматься, вызвали какие-либо 
чувства, эмоции. Делаются записи в дневнике  

Осмысление  

«ЗХУ» Заполнение таблицы: 
Знаю Хочу узнать Узнал 
      

На первом этапе учащиеся восстанавливают 
собственные знания по теме урока, записываю 
интересующие их вопросы в таблицу. На 
протяжении изучения темы заполняется третья 
колонка /ответы на поставленные вопросы, новая 
информация по теме/  

Осмысление  

«Продвинутая 
лекция» 

На первой стадии урока активизируются знания 
учащихся по теме, обсуждаются в парах, группах. 
Группируются понятия. Составляется конспект.  
На второй стадии – активное слушание.  
1 ученик отмечает подтвердившуюся 
информацию  
2 ученик выписывает новую информацию  
Обмен мнениями по проблемным вопросам.  
Свободное письмо  

Осмысление  

Взаимоопрос Чтение текста в парах по одной части.  
Роли ученика и учителя меняются.  
Учащиеся ставят толстые и тонкие вопросы по 
прочитанному друг другу.  
Вопросы записываются.  
Лучшие вопросы задаются классу  

Осмысление  

«Карусель» Групповая работа. Формулируются проблемные 
вопросы открытого характера по количеству 
групп. Необходимо подготовить цветные 
маркеры, листы А3 с написанными на них 
вопросами /по одному на каждом/. По сигналу 
учителя листы передаются по часовой стрелке. 

Осмысление  
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Учащиеся совместно дают ответ на каждый 
проблемный вопрос, не повторяясь.  

Стратегия «Галерея»  После «карусели» вывешиваются работы 
учащихся на доске. Каждый ученик отдает свой 
голос за наиболее точный ответ на каждый 
вопрос. Таким образом можно определить, какая 
группа дала лучший ответ.  

Рефлексия  

«Кубик» Графическая организация материала. На гранях 
кубика дается задание. В группах учащиеся 
заполняют на развороте грани кубика. Опрос – 
выбрасывается кубик, ответ учащиеся дают на 
задание выпавшей грани.  

Осмысление 
Рефлексия  

Перекрестная 
дискуссия 

По прочитанному тексту дается бинарный 
вопрос. Учащиеся работают в парах, выписывают 
аргументы в пользу каждой версии. Делятся на 
группы с противоположным мнением. 
Высказываются разные точки зрения, 
доказываются. Аргументы одной группы – 
контраргументы другой. Группы сидят в разных 
углах комнаты. Учащиеся могут менять свою 
точку зрения и переходить из группы в группу в 
течение дискуссии.  

Осмысление  

«Последнее слово за 
мной» 

На последней стадии спора учащимся 
предлагается записать из текста цитату, 
доказывающую его мнение, прокомментировать 
его. Прочитать цитату вслух, оппонент 
комментирует ее, а последний ученик читает свое 
объяснение. На этом спор заканчивается.  

Рефлексия  

Мыслительные приемы, ведущие к глубокому пониманию текста  
Мысленное составление плана текста. Этот прием складывается из нескольких 

операций — звеньев: 
• читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть — группа тесно 

связанных мыслей, имеющих общую микротему); 
• выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое существенное, характерное 

в ней); 
• выявляет среди частей главные и второстепенные, устанавливая их соподчиненность, 

их связь, соотношение. 
Первое звено составления плана текста — разбивку его на части — называется 

смысловой группировкой материала. 
Смысловой опорный пункт — это тезис, формулировка темы, имя, термин, яркая 

цифра и т.д., которыми читающий как бы замещает содержание выделенной смысловой группы. 
Опираясь на такой пункт, читатель обычно легко воспроизводит содержание всей смысловой 
группы. Благодаря смысловым опорным пунктам читателю нетрудно удержать в голове план 
всего текста (например, параграфа). Текст как бы свертывается читателем, переводится с 
помощью смысловых опорных пунктов во внутреннюю речь. 

выявление соподчиненности, связи, смысловых групп. Текст — обычно сложная 
система. Читая и логически анализируя его, мы как бы проникаем во все более мелкие единицы 
этой системы и в то же время мысленно объединяем их в группы, группы — в разделы и т. д.  

Соотнесение содержания текста с собственными знаниями 
Такое соотнесение имеет глубокое психологическое основание, блестяще 

сформулированное И. М. Сеченовым, который писал, что усваивать — это значит «сливать 
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продукты чужого опыта с показаниями собственного». Без такого соотнесения понимание 
текста вовсе невозможно. Чем богаче знания, с которыми мы соотносим читаемое, чем 
существеннее связи между читаемым материалом и накопленными ранее знаниями, чем более 
отчетливо осознаются эти связи, тем понимание текста глубже. 

Богатство и разнообразие связей помогают читающему более полно и разносторонне 
осознать специфические особенности материала, глубже вникнуть в его смысл. Здесь для нас 
важен не продукт соотнесения сам по себе, а процесс соотнесения. Именно в процессе 
соотнесения мы лучше знакомимся с новым в тексте, глубже вникаем в его суть, яснее и четче 
воспринимаем его особенности, острее видим ошибки. 

Мы лучше понимаем, когда содержание можно выразить иначе, другими словами. Сами 
попытки «выразить содержание иначе» являются одним из средств понимания. В ходе этого 
приема (цепи рассуждений, переформулирований мысли автора) нередко удается развить и 
более содержательно определить мысль автора. 

Соотнесение по содержанию разных частей текста 
Без такого соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее прочитанное и 

понятое служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, поскольку содержание 
разных частей произведения всегда так или иначе взаимосвязано. Но одно дело, когда части 
текста соотносят неосознанно, ненамеренно, и совсем другое, когда их соотносят сознательно и 
целенаправленно. В первом случае связи частей текста по содержанию читателем не 
обдумываются, глубокому осмыслению не подвергаются, во втором — он специально их 
анализирует, достигая благодаря этому большей глубины и отчетливости понимания. Ведь 
понимание с точки зрения психологии и есть, собственно, осознание существенных связей в 
тексте. 

Обычно при анализе текста приходится сочетать два приема: соотносить содержание 
читаемой части текста с содержанием предшествующей его части и с собственными знаниями. 

Наглядные представления 
Образы того, что описывается в тексте, нередко непроизвольно возникают у читателя. 

Однако если читающий не ставит перед собой задачи закрепить эти образы в памяти, они 
быстро стираются и углубленному пониманию текста не служат. Другое дело, когда читающий 
ставит перед собой задачу вызвать и закрепить в памяти наглядные представления 
описываемого в тексте. В этом случае читающий их ищет, а сами эти образы, не будучи 
побочными, как при обычном чтении, иллюстрируют содержание текста и в наибольшей 
степени отвечают ему. 

Видя в своем зрительном воображении описываемое в тексте, читающий глубже и яснее 
понимает существо текста, лучше закрепляет в памяти прочитанное, облегчая себе всякого рода 
сопоставления. 

Наглядные представления — превосходное средство проверки того, насколько точен 
автор в описании. 

Общий вывод ясен: всегда, когда это возможно, надо сознательно вызывать при чтении 
наглядный образ описываемого в тексте. 

Антиципация: предвосхищение последующего содержания или плана текста и 
предваряющие чтение вопросы 

С помощью антиципации — догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана 
последующего изложения — читатель забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, о 
чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается — по 
логике развития мысли автора,— о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель 
превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, сам мысленно 
«пишет» продолжение. Такая позиция вызывает высокую интеллектуальную активность, не 
позволяет терять нить изложения, ход мысли автора, помогает замечать все отклонения, все 
неожиданные ходы и оттенки, невольно настраивает на критический лад во всех случаях 
расхождений между догадкой и действительным ходом мысли автора. 
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Психолог Л. И. Каплан отмечает, что уже чтение заглавия текста вызывало у 
испытуемых стремление сформулировать нечто подобное «гипотезе» о дальнейшем 
содержании. В таких случаях процесс чтения принимал характер как бы проверки этого 
предположения. Оправдывалась ли эта «гипотеза» или нет, она всегда способствовала лучшему 
пониманию текста. Процесс понимания активизировался, становился целенаправленным. 

Строя гипотезу, читатель привлекает запас своих знаний по данному вопросу. Благодаря 
этому он заранее входит в круг обсуждаемых проблем, а затем активно сравнивает то, что 
высказано в тексте, с тем, что он знает из прошлого своего опыта. 

Различают несколько видов антиципации: 
• предвосхищение плана последующего изложения; оно помогает контролировать 

композицию произведения, осмысливать его логическую структуру; 
• предвосхищение содержания последующего изложения; оно помогает соотносить 

части текста по содержанию, контролировать содержательные связи в тексте. 
Если автор описывает конкретные факты, значит, он ведет читателя к их обобщению, к 

выводу из них, и читатель предвосхищает этот вывод, догадывается о нем (предвосхищение 
вывода). 

Если же автор сформулировал общее положение, сказал о каком-либо предмете в общей 
форме, значит, вслед за этим он, вероятно, будет разъяснять его, обосновывать, 
конкретизировать. Читатель ожидает разъяснения и, забегая вперед, строит догадки о нем 
(предвосхищение обоснования). 

Антиципация принуждает соотносить части текста по содержанию, привлекать 
собственные знания для правильного понимания связей и отношений в тексте. Итог — высокая 
интеллектуальная активность; текст осмысливается глубоко и критически, что, собственно, и 
требовалось. 

Предваряющие чтение вопросы 
Предваряющие изложение вопросы побуждают читающего искать в тексте ответ, 

сопоставлять его с вопросом и с собственными знаниями о предмете, т.е. активизируют 
мыслительную деятельность. 

Вопросы возникают обычно тогда, когда в тексте встречаются трудные для понимания, 
проблемные места. Вызываются вопросы и общими особенностями текста, в частности 
логическими и иными погрешностями в нем (нарушения доказательности или 
последовательности, усложненная доступность изложения). Причиной вопросов бывает также 
естественная ограниченность текста: 

• мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и, будучи незаконченной, 
побуждает ставить вопрос; 

• мысль в тексте раскрывается не полностью, так как опущено то, что, по мнению 
автора, хорошо известно читателю. 

Многое дадут читателю и вопросы, связанные со смыслом и ролью отдельных слов. 
Например, действительно ли существует то отношение между частями текста, которое 
устанавливает слово, служащее связующим звеном между ними. 

Особенно важна способность замечать, выделять характерные смысловые детали текста, 
т.е. способность к его смысловому микроанализу. Ее можно справедливо расценивать ее как 
одно из проявлений столь ценимой критичности ума. 

Некоторые методические приёмы  
Любой человек в современном мире, не замечая этого ,живёт среди текстов и сам то и 

дело вынужден создавать их. Тексты буквально преследуют нас : реклама на стенке вагона 
метро, информация по радио, доклад на собрании, заявление о приёме на работу, статья в газете 
или журнале, сообщение отправленное по мобильному телефону или через Интернет, записка, 
мимоходом нацарапанная на клочке бумаги … И это не говоря уже о широком семиотическом 
понимании этого термина, когда текстом считается и танец , и система дорожных знаков , и чек 
продовольственного магазина. 
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Что же такое текст ? Почему необходимо учиться понимать его и работать с ним в 
школе? Какие проблемы в области владения родным языком можно решить с помощью анализа 
текста? На эти и другие вопросы мы ответим в своей программе. 

Текст – это интегративная единица , глубокое понимание которой лежит на стыке 
многих наук : лингвистики, языкознания психологии культурологи философии 
литературоведения истории и других. Чтобы постичь текст в целом , ученику порой 
необходимы знания и из области теории литературы, и из истории языка и из этнографии . 
Изучая тест, дети невольно обогащают свой культурный багаж формируют представления о 
разных сторонах жизни разных эпохах совершенствуют нравственное чувство . Они учатся 
сравнивать , логически мыслить , отстаивать собственные мнения признавать и исправлять свои 
ошибки . Наконец, они овладевают богатством точной и выразительной устной и письменной 
речи. И долг любого учителя , и особенно учителя - словесника - организовать планомерную, 
интересную , квалифицированную работу с текстом , формирующую мыслящую грамотную 
творческую подлинно культурно компетентную личность 

Наиболее широким является такое значение термина , которое восходит к пониманию 
текста семиотикой – наукой о знаках и знаковых системах . Текст - последовательность 
языковых или иных знаков, образующая единое целое и служащая объектом изучения и 
обработки. В таком понимании текстом является любая система материально - идеальных 
образований, представляющих предметы, свойства , отношения и явления действительности , 
т.е. текст - это система знаков , которые всегда представляют собой условное единство 
означаемого и означающего. В этом случае текстом можно назвать и художественное полотно , 
и скульптуру, и музыкальное произведение и математическую таблицу: все они по –своему 
отражают в своеобразных знаках действительность. Под знаковыми единицами понимаются 
вербальные знаки, причём как графические (письменный текст), так и фонетические ( устный 
текст). Требования внешней связности , внутренней осмысленности , возможности 
своевременного восприятия , осуществления необходимых условий коммуникации, 
представляющие собой категориальные признаки текста, говорят о том, что текст в 
лингвистическом понимании- это коммуникативный вербальный акт письменной или устной 
речи. 

Как же справиться с ситуацией тотальной речевой безграмотности наших учеников? 
Безграмотности не только орфографической и пунктуационной , но и общекультурной , от 
которой зависит воспитание их нравственности развитие их мыслительных способностей . 
Единые учебные стандарты для общеобразовательной школы вводят понятие коммуникативной 
компетенции , которую дети должны обрести на уроках. Методика формирования 
коммуникативной компетенции ещё в стадии становления поэтому мы предлагаем наработки 
которые показывают возможные пути решения этой дидактической задачи 

Чтобы реализовать требования государственной программы формировать 
коммуникативную компетенцию учащихся , необходимо создавать на уроке культурную 
речевую среду. Обеспечить ее можно при условии чтения учащимися образцов правильной , 
грамотной и красивой речи , которые встречаются в основном в произведениях , изучаемых на 
уроках литературы. Это в значительной степени меняет подход к организации самого урока, его 
структуры и содержания. 

Фрагментарность сведений , получаемых учениками на уроках русского языка , 
отсутствие связи этой информации с жизненными ситуациями ( и, как следствие, состояние, 
непонимания: зачем учить «это всё»? зачем вообще учиться?) преодолеваются с помощью 
упражнений в анализе отрывков из произведений художественной и учебно - научной 
литературы ( по действующим учебникам соответствующего класса). Приходится обращаться и 
к произведениям , не включённым в программу данного года обучения, но адекватным учебным 
целям программы по русскому языку .  

Всем хорошо известно, что научиться строить свою речь правильно и в соответствии с 
конкретной жизненной ситуацией можно, лишь постоянно тренируя свои речемыслительные 
умения. Именно необходимость изменить отношение и учеников , и учителей к урокам 
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русского языка вернуть детям интерес к родной речи - чтению и обсуждению прочитанного , 
которое рождает понимание и содержания, и средств создания этого содержания.- помогла 
найти адекватную учебную форму: сама школьная практика вызвала к жизни такой тип урока, 
как урок- коммуникация. 

Уроки развития речи и мышления по предлагаемой методике задают схему восприятия 
любого школьного предмета , ведь на таких уроках закладываются способы работы с любой 
информацией. 

Упражнения данной системы имеют целью- в первую очередь –создать речевую 
ситуацию, которая естественным образом рождает мысль и требует ее реализации в речи. Это 
требует строго организованной учебной ситуации, в которой все участники ( и учитель и 
ученики ) 

• начинают с постановки цели и помнят о ней до конца беседы; 
• придерживаются определённых правил обсуждения (не кричать, не перебивать, не 

болтать, не обижать); 
• следят за оформлением своих высказываний; 
• заканчивают сравнением полученного результата с поставленной в начале урока целью 

и восстановлением хода рассуждений , т.е. фиксацией способа получения результата.  
В процессе анализа текста ученики: 
• выделяют те языковые средства , которые участвуют в создании образов сюжета и 

композиционной линии текста; 
• восстанавливают замысел автора , т.е. авторскую идею; 
• создают собственные тексты при помощи осознанного подбора адекватных языковых 

средств. 
Анализ образцовых текстов , обсуждение языковых средств делает понятной для ученика 

причину изучения грамматики , фонетики , морфемики и других разделов программы - ведь 
именно они, эти разделы науки о языке, и наполняют « сундучок с инструментами» , который 
всегда с нами в любой ситуации , которым всегда можно воспользоваться , чтобы объяснить 
свои мысли и понять чужие.  

Приобретя опыт анализа чужих образцовых текстов , ученики и сами начинают 
пользоваться их языковыми средствами , создавать свои собственные тексты. Практика 
показывает, что интенсивные занятия анализом текстов в 5-7 классах дают колоссальный 
качественный скачок в освоении именно грамматики и орфографии, а так же в написании 
сочинений и изложений. 

Представляя собой систему, данные упражнения помогают ученикам «войти» в 
деятельность филолога и с большим удовольствием ( быстро приобретённое умение всегда 
приносит радость ) заниматься русским языком продуктивно. 

Упражнения распределены в соответствии с типом применяемых в них умственных 
операций на аналитические ( работа над пониманием текста), аналитико- синтетические ( 
тренировка умения распознавать авторский стиль) и синтетические ( развитие воображения ми 
логики при создании собственных речевых произведений ). 

Целью каждого из этих упражнений является отработка умений, связанных с 
конкретным лингвистическими понятиями, теми частями речи , которые изучаются по 
программе , и одновременно повторение и закрепление уже полученных знаний, умений и 
навыков. 

Конкретные виды работы с текстом по конкретным разделам языка в коммуникации 
разграничить трудно, однако практически каждое упражнение держит в поле зрения ученика 
такие направления как  

• интонационно- синтаксическое (при чтении ученики тренируются в умении 
«переводить» знаки препинания в соответствии с их значением в интонационное оформление, а 
при письме –наоборот : ориентируясь на интонацию , ставить знаки препинания) ; 
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• лексико –семантическое ( при анализе и создании текста особое внимание обращается 
на синонимию , антонимию , омонимию и паронимию слов, словосочетаний и даже 
предложений ); 

• парадигматическое ( анализируется функционирование словоформ . роль части речи, 
ее категориальных значений в тексте); 

• синтагматическое ( обсуждается посторенние фразы как законченной мысли и 
возможные варианты ее оформления, значение порядка с лов в предложении , его частей); 

• стилистическое ( обнаруживаются особенности текстопостроения , жанровые 
характеристики , композиция, язык персонажей, сюжетные линии при анализе и сочинении 
текста); 

Результаты данных упражнений позволяют интенсифицировать учебный процесс и 
повысить эффективность обучения в целом. Учитель - словесник может и должен упражнять 
умения своих учеников на текстах , которые изучаются ими на других уроках: это актуально 
для детей , так как объясняет необходимость изучать родной язык ( рождает мотив) и облегчает 
им усвоение материала по другим предметам. 

Освоив предлагаемую методику работы по развитию речи и мышления , тексты для 
упражнений в дальнейшем, учитель может находить самостоятельно в учебниках литературы, 
математики, химии, физики, географии, истории и других школьных дисциплин. 

2. Значительное место в обучении русскому языку занимают текстовые упражнения. Как 
справедливо отмечают известные ученые , педагоги, методисты по сравнению с другими 
упражнениями они обладают существенным преимуществом. В них изучаемая языковая 
единица выступает в своей функциональной роли. Текст помогает полнее и точнее понять ее 
значение и назначение. Учащиеся имеют перед собой образец для развития собственной речи. 
Методика обучения русскому языку средствами субъективизации предлагает другие виды 
текстовых упражнений и определённые новации в их использовании на уроке. 

В соответствии с принципами данной методики во время работы с текстовыми 
упражнениями необходимо соблюдать ряд условий. Прежде всего , тексты должны иметь 
воспитывающее – познавательный характер , что позволяет воздействовать на нравственно- 
этические качества личности школьника , совершенствовать его знания об окружающем мире и 
своим содержанием поддерживать интерес школьников к русскому языку. 

Необходимым и очень важным условием при работе с текстом является использование 
специальных заданий которые призваны стимулировать мыслительную деятельность 
школьников , формировать их творческое воображение , образное мышление. От текста к 
тексту задания меняются . постепенно усложняясь и каждый раз обеспечивая новый поворот 
мысли ученика. 

Работа с текстовыми упражнениями средствами субъективизации имеет ряд явных и 
ярких достоинств. Она основательно расширяет масштабы творческой деятельности 
школьников на уроках, делает ее разноплановой  неординарной , универсальной. 

Работа с текстовыми упражнениями в русле субъективизации проходит в несколько 
этапов. Текст обычно не дается школьникам в готовом виде, поэтому на первом этапе 
происходит его восстановление или составление. На втором этапе работы восстановленный или 
составленный текст записывается (полностью или частично). При этом что именно и как 
писать часто определяют школьники. На третьем этапе происходит проверка правильности 
выполнения задания, включающего вопросы по орфографии, синтаксису , фонетике и другим 
разделам русского языка, обычно составленные в нетрадиционной форме.  

Задания к первому этапу чаще всего формулируют школьники. Эта непростая, но очень 
полезная работа проводится на основе анализа текстового материала, а так же с помощью схем, 
таблиц или дополнительных условных обозначений. Такого рода аналитико- сопоставительная 
деятельность дает возможность учащимся глубже проникнуть в изучаемую на уроке тему. 
Четче и яснее увидеть то или иное языковое явление. Вместе с тем это помогает создать 
внутреннюю установку , способствующую эффективному выполнению учащимися 
сформулированного ими задания. 
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Восстановление текста разного типа по схемам. Для данного вида упражнений 
используются прозаические и стихотворные тексты. Учитель записывает каждое предложение 
отдельно . предварительно поменяв их местами. Ниже помещаются схемы этих предложений . 
Порядок расположения схем должен соответствовать порядку предложений в тексте. Который 
предстоит восстановить учащимся. Сначала используются схемы с одним поисковым 
ориентиром. 

Составление тематической зарисовки. Учитель подбирает ряд стихотворных строк на 
определённую тему и предлагает школьникам соединить их по смыслу так, чтобы получилась 
зарисовка. Правильность соединения стихотворных строк проверяется по схеме Зарисовку 
учащиеся составляют устно/ Слушаются варианты их ответов. Правильный ответ определяется 
по схеме. Затем выполняются задания и вопросы к записанному тексту. 

Восстановление текста по таблице. Учитель записывает на доске предложения , 
заведомо нарушив их последовательность. Учащиеся восстанавливают текст, ориентируясь на 
указанные в таблице языковые единицы. Например .при изучении тема отрицательные 
местоимения школьникам предлагается следующая запись и таблица к ней. На основе таблицы 
и « рассыпанного» текста учащиеся формулируют задание. 
№ Разряды местоимений 

личные неопределённые отрицательные 
1 1 - 2 
2 - - 1 
3 - 1 1 

Завершение каждой микротемы текста фразеологическим оборотом. Текст 
составляется учителем из небольших взаимосвязанных частей (микротем), каждая из которых 
должна заканчиваться подходящим по смыслу фразеологическим оборотом. Учащиеся находят 
фразеологические обороты с помощью материала для справок , дополняют ими микротемы. 
Ученики читают , вслух и записывают дополненный текст , называют все встретившиеся в нем 
обороты , находят в них общее смысловое значение. Выполняют задание учителя. 

Восстановление текста по изучаемой на уроке орфограмме. В упражнении этого вида 
основным ориентиром для восстановления текста служат слова с изучаемой на уроке 
орфограммой. Школьники используя подсказки ( слова с пропущенными буквами и схемы 
предложений),формулируют задание к упражнению. Примером может служить работа с 
упражнением по теме: «Гласные в приставках пре- и при-» 

Восстановление второй части текста по аналогии с первой и по опорным словам и 
фразам. Задания такого рода имеют особенную творческую направленность. Школьники . 
самостоятельно анализируя первую часть текста и сопоставив ее с заранее приготовленными 
учителем опорными фразами, составляют свой вариант второй части. Обычно упражнения 
этого вида выполняются в парах или группах. 

Восстановление текста по причинно-следственным связям между предложениями. 
Исходный текст состоит из нескольких смысловых частей. В каждой части предложения 
соединяются на основе причинно- следственной связи. Последовательность предложений 
внутри каждой части при записи на доске преднамеренно нарушается. Задача учащихся: 
определить правильный порядок предложений в каждой части и восстановить исходный текст. 

Восстановление текста на основе языковой интуиции. смысла и рифмы 
стихотворных строк. Записывая стихотворный текст, учитель пропускает слова , имеющие 
отношение к теме урока. Для усиления поисковой направленности используется несколько 
строф разных авторов и общая справка. 

Восстановление текста по смыслу и плану- схеме. Текст. который предлагается 
восстановить школьникам , представляет собой рассуждение. Его тезисы записываются 
учителем в виде схем , а доказательства – с помощью предложений. Последовательность 
частей, являющихся доказательствами, заведомо нарушается. Задача учащихся- соединить по 
плану –схеме и смыслу тезисы и доказательства. 
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Составление текста, который нужно сократить и завершить. Для данного вида 
упражнения подбирается текст , состоящий из трех- четырех частей. Выполняя задание, 
учащиеся одну или несколько частей (кроме заключительной) передают в форме сжатого 
изложения , а концовку дописывают самостоятельно, учитывая смысл всех предыдущих частей 
и выражая свое отношение к содержанию текста. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
– программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
– фундаментального ядра содержания общего образования; 
– требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
– программы развития универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
– общую характеристику учебного предмета, курса; 
– описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
– личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
– содержание учебного предмета, курса; 
– календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
– описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 
Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к 
структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, 
расширению объема (детализации) содержания, а также определению путей формирования 
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 
учащихся.  

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных 
видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального 
общего образования. Однако содержание примерной программы для основной школы имеет 
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 
уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 
метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 
уровне учебных действий. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 
Русский язык (Приложение 6), Литература (Приложение 7), Иностранный язык. 

(Приложение 8), История России. Всеобщая история (Приложение 9), Обществознание 
(Приложение 10), География (Приложение 11), Математика. Алгебра. Геометрия (Приложение 
12), Информатика (Приложение 13), Физика (Приложение 14), Биология (Приложение 15), 
Химия (Приложение 16), Изобразительное искусство (Приложение 17), Музыка (Приложение 
18), Технология (Приложение 19),  Физическая культура (Приложение 20) , Основы 
безопасности жизнедеятельности (Приложение 21). 
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2.3. Программа воспитания и социализации  обучающихся на 
ступени основного общего образования 

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  

образования МОБУ «ООШ No5» г.Кудымкара (далее Пр ограмма) разработана в  соответствии 
с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе  информации), Федеральным 
законом «О свободе совести и религиозных объединениях»  (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 
Федеральным Законом «Об образовании РФ» No273 – ФЗ от 29  декабря 2012 г.  (в последней 
редакции) , Международной конвенцией «О правах ребенка»  1989 г., «Всеобщей декларацией 
прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами  законодательства РФ о культуре» и 
другими законодательными актами и нормативными  документами, касающимися сфер 
образования и культуры.  

В настоящее время в нашей стране все чаще отмечается отсутствие ясно выраженной 
системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко-культурную и 
социальную общность, отсутствие способности противостоять негативным воздействиям 
социальной среды, неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального 
поведения, недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил 
жизни, недостаточно уважение к самобытной культуре своего народа, что в результате 
приводит к отрицательному влиянию на общественную нравственность, гражданское 
самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение 
человека к человеку, в целом к низкой общей культуре подрастающего поколения.  

Этим обусловлена актуальность разработки Программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования, которая предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 
ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа должна обеспечить: 
• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно-значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
социокультурной группе, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством;  

• формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
деятельности детских общественных и творческих организаций, экологических и т.п.; 

• формирование у обучающихся способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
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• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

• формирование готовности к выбору жизненной траектории на основе осознания 
собственных возможностей; 

Программа предполагает учет индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; развитие педагогической 
компетенции родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 
обучающихся в семье. 

Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и 
воспитания обучающихся, логически продолжает основные направления программ для 
начальной школы:  

• «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования», 

• «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни у обучающихся на ступени начального общего образования». 

Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11-15 лет).  
После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как 

интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, которые 
должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и реалистичность 
действий, взглядов. 

Основными идеями программы являются: 
1.Идея развития: 
- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 
- развитие личности учащихся; 
- развитие педагогической системы школы в целом. 
2. Идея творчества: 
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству; 
- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 
3. Идея сотрудничества: 
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 
- совместная деятельность детей и взрослых. 
4. Идея толерантности: 
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 
- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии; 
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
• воспитание социальной ответственности и компетентности; 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к самостоятельному выбору профессии; 
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, обозначены 
планируемые результаты.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития функционально 

грамотной личности, высоконравственного, творческого, порядочного, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Ценностные установки и ориентиры программы 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества. 
Критерием систематизации и разделения ценностей по определенным группам 

являются источники нравственности и человечности, то есть те области общественных 
отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 
разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 
общественных отношений. 

Система базовых национальных ценностей: 
• Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 
• Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство; 
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• Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 
забота о благосостоянии общества; 

• Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• Личность– саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

• Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; 

• Традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

• Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

• Человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 
социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 
эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 
семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 
культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно 
из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 
пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, 
педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 
жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 
социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-
педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 
виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 
ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 
согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 
пространства духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 
реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке 
и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 
минимум узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 
ситуации). 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 
перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы определенные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных 
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 
жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в 
нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 
ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 
этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-
привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными 
средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 
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Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми 
субъектами развития и воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного 
развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

• воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 
деятельности: учебную, внеурочную, внешкольную; 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности 
согласована. 

Содержание программы 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Модуль «Я - гражданин» 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов; правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 
своей страны. 

Задачи: 
• создать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в 

добрых словах и поступках; 
• способствовать постепенному осмыслению каждым подростком свой 

причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники), 
своего народа своей страны; 

• способствовать включением в реальные добрые дела пробуждению в школьниках 
внутреннего чувства патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, своей малой 
родине, России; 

• развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной ответственности 
перед людьми своего общества и страной; учить отвечать за свои гражданские поступки перед 
своей совестью и гражданами своей страны; 

• воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной 
ответственностью личности перед семьей, обществом, страной; 

• пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать гуманные, 
равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

• развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать 
свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 
поступки. 

Содержание: 
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• Общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам; 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения. 
Виды деятельности Формы деятельности Ключевые дела 
• проблемно-
ценностное общение 
• социальное 
творчество  
• туристско-
краеведческая 
деятельность 
• трудовая 
деятельность 
• общественно – 
полезная 
• социально-
коммуникативная 
 

• тематические классные часы; 
• встречи с представителями 
правовых структур, органов 
правопорядка; 
• посещение музеев, встреч с 
ветеранами войны и труда; 
• конкурсы, викторины по 
правовой и патриотической 
тематике; 
• участие в конкурсах и 
концертах, посвященных 
правовой и патриотической 
тематике; 
• мероприятия месячника 
оборонно-массовой и 
патриотической работы; 
• благотворительные акции; 
• конкурсы чтецов, сочинений, 
рисунков на патриотическую 
тематику; 
• реализация социальных 
проектов. 
 

• День Российского 
флага; 
• Военные сборы; 
• Митинг, 
посвящённый 
окончанию Второй 
мировой войны 
• День народного 
единства; 
• День толерантности; 
• Месячник 
гражданско-
патриотического 
воспитания; 
• Уроки мужества; 
• День космонавтики; 
• Акция «Поздравляю» 
(поздравление 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и труда); 
• День защитника 
Отечества; 
• Акция «Ночь в 
музее»; 
• День России; 
• Фестиваль 
национальных культур 

В ходе реализации модуля планируется достижение следующих результатов: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, Пермского края, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
Модуль «Я – человек» 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Задачи:  
• способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение 

доброго от дурного в культуре, общественном и личном опыт, через участие в нравственной, 
общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения; 

• содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 
совести осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться сдерживать 
свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми; 

• воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить самостоятельно делать 
моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия; 

• развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих 
поступков перед своей совестью и другими людьми. 

Содержание: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 
внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 
Виды деятельности Формы деятельности Ключевые дела 

 общественно 
полезная 

 трудовая 
 эстетическая 
 социально-

коммуникативная  
 проблемно-

ценностное общение 
 социальное 

творчество и партнёрство 
 

 тематические 
классные часы; 

 тренинги 
нравственного 
самосовершенствования; 

 экскурсии, 
знакомство с 
историческими и 
памятными местами; 

 дискуссии по 
нравственной тематике; 

 поисковая работа; 
 шефская работа; 
 изучение 

нравственного наследия; 
 

 День Знаний; 
 День пожилого 

человека; 
 День Учителя; 
 День матери; 
 акция «Поделись 

теплом души»; 
 социальный 

проект «Спешите делать 
добрые дела»; 

 мероприятия ко 
Дню защитника 
Отечества; 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 8 марта; 
День Победы; 

 беседы с 
обучающимися по 
правилам поведения в 
общественных местах; 

 развитие 
волонтёрского движения;  

 социальный 
проект «Старшие 
младшим».  
 

Планируемые результаты: 
• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к самостоятельному выбору профессии 
Модуль «Я и труд» 
Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
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уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Задачи: 
• вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и самообразования для 
жизни и деятельности человека; 

• способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, 
целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за результат своего 
труда; 

• помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, способности 
и использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя 
результатов. 

Содержание: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 
своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
Виды деятельности Формы деятельности Ключевые дела 

 проблемно-
ценностное общение 

 социальное 
творчество  

 трудовая 
деятельность 

 познавательная 
 художественно

е творчество 
 общественно 

полезная 
 эстетическая 
 социально-

коммуникативная 
 

 интеллектуальные бои, 
ринги, дебаты, научно-
исследовательские 
конференции; 

• творческие объединения 
по интересам в классе и в 
школе; 

• творческие конкурсы; 
• интеллектуальные 

викторины; 
• предметные вечера; 
• литературные гостиные; 
• читательские 

конференции; 
• экскурсии в музеи, 

• организация 
дежурства по классу и 
школе; 

• организация 
субботников по уборке 
территории школы; 

• выставки 
декоративно-
прикладного творчества; 

• Брейн-ринг; 
• Интеллектуальный 

марафон; 
• предметные 

недели; 
• конкурсные, 
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 посещение выставок; 
• часы общения и беседы; 
• встречи с интересными 

людьми 

познавательно 
развлекательные, 
сюжетно-ролевые и 
коллективно-творческие 
мероприятия; 

• Фестиваль 
профессий; 

• социальный проект 
«Все профессии важны». 

Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• знания о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Модуль «Мой жизненный выбор» 
Ценности: самоопределение, самовоспитание, самоуважение, познание, социальная 

роль, жизненный выбор, профессия. 
Задачи: 
• создать условия для выявления интересов, склонности и способности подростка; 
• сформировать правильное адекватное отношение к себе, самооценку; 
• побудить к самопознанию, самовоспитанию; 
• формировать мотивацию самоопределения, понятия о жизненном выборе, его 

связи с судьбой человека; 
• расширить и углубить представления учащихся о различных профессиях; 
• ознакомить учащихся с возможными вариантами выбора образовательного 

маршрута; 
• способствовать формированию и развитию у учащихся навыков самостоятельного 

и осознанного принятия решения. 
Содержание: 
На ступени 5-7 классов программные мероприятия направлены на воспитание любви к 

труду, уважения к людям труда; расширение и углубление представления о различных 
профессиях, формирование основ профессиональной направленности и профессионального 
самопознания, развитие интересов и способностей, связанных с выбором профессии, 
проявление и развитие познавательных интересов и профессиональных намерений. 

На ступени 8-9 классов в рамках предпрофильной подготовки Программа 
ориентирована на содействие в осуществлении оптимального выбора для учащихся, то есть 
построение индивидуальной образовательной траектории, выбор учащимися дальнейшего 
индивидуального учебного маршрута, формирование УУД, способствующих развитию качеств 
«самости» (самостоятельность, самообучение, саморазвитие, самоопределение). 
Взаимодействие с ВУЗами и СУЗами. Диагностики и самодиагностики, профтестирование. 
Виды деятельности Формы деятельности Ключевые дела 

• проектная и учебно-
исследовательская 

5-7 классы: 
беседы, классные часы, 

• Фестиваль профессий; 
• социальный проект 
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деятельность 
• проблемно-ценностное 

общение 
• социальное творчество  
• игровая деятельность 
• познавательная 
• социально-

коммуникативная 
 

викторины, конкурсы, устные 
журналы, экскурсии, встречи с 
интересными людьми, 
кружки, фестивали, 
реализация социальных 
проектов. 
8-9 классы: 
индивидуальные, групповые, 
фронтальные; беседы, 
экскурсии, деловые игры, 
конференции, тренинги 

«Все профессии важны»: 
• Цикл классных часов: 
«Познай себя и других», 
«Мой нравственный 
выбор», 
«Учись учиться»,  
«Самовоспитание», 
«Выбор профессии», 
• конкурс «Лучший 
портфолио» 

Планируемые результаты: 
• сформированность  у школьника представлений о себе, как субъекте собственной 

деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 
возможностей, потребностей. 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
Модуль «Я и природа» 
Ценности: экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой. 

Задачи:  
• способствовать понимаю школьниками роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; в необходимости жить в 
гармонии с природой; 

• учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 
нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней; 

• учить оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 
последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности за них; 

• формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения. 

Содержание: 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 
и экологической культуры человека; 

• интерес к прогулкам на природе,  
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
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способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения. 
Виды деятельности Формы деятельности Ключевые дела 

 проблемно-
ценностное общение 

 социальное 
творчество  

 туристско-
краеведческая деятельность 

 трудовая 
деятельность 

 игровая деятельность 
 познавательная 
 общественно 

полезная 
 социально-

коммуникативная 
 проектная и учебно-

исследовательская 

 беседы, часы общения; 
 просмотры 

обсуждение кинофильмов, 
видеофрагментов; 

 экскурсии; 
 туристические походы, 

походы, поездки; 
 конкурсы, викторины, 

фестивали; 
 экологические 

творческие проекты; 
 агитационные 

выступления; 
 ориентированные 

акции, добрые дела, 
социальные проекты 
 

 тематические классные 
часы, посвященные 
проблемам экологии; 

 участие в 
экологических акциях; 

 организация экскурсий 
в музей; 

 экологические 
субботники; 

 организация и 
проведение походов 
выходного дня; 

 участие в 
экологических конкурсах; 

 День Земли; 
 песенный 

экологический фестиваль; 
 конкурс плакатов 

«Сохраним Природу»; 
 фотовыставка «Мир 

вокруг нас»; 
 участие в районных, 

конкурсах проектно-
исследовательских работ по 
экологии; 

 акции «Чистая река», 
«Чистый город» 

Планируемые результаты: 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии; 
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 
на различных территориях и акваториях 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Модуль «Я и здоровье» 
Ценности: жизнь во всех её проявлениях, физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни. 

Задачи:  
• знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях 

сохранения и укрепления их физического, психологического и социального здоровья; 
• учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 
• создать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 
своего, а также близких людей и окружающих; 

• развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, выносливость, убежденность 
в выборе здорового образа жизни; 

• сформировать осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового 
питания и овладение современными оздоровительными технологиям, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 

• учить самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожаю безопасности здоровья; 

• способствовать формированию готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики инфекционных заболеваний. 

Содержание: 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 
социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 
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духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
Виды деятельности Формы деятельности Ключевые дела 

 проблемно-ценностное 
общение 

 социальное творчество  
 игровая деятельность 
 познавательная 
 спортивно-

оздоровительная деятельность 
 социально-

коммуникативная 
 проектная и учебно-

исследовательская 
 общественно полезная 

 

 классные часы, 
беседы; 

 спартакиада; 
 Малые олимпийские 

игры; 
 профилактические 

программы; 
 акции; 
 социальные 

проекты; 
 спортивные секции; 
 добровольное 

тестирование на раннее 
выявление употребления 
ПАВ 
 

 проведение 
ежегодного месячника «За 
здоровый образ жизни»;  

 День Здоровья; 
 участие в районном 

конкурсе «Безопасное 
колесо», «Школа 
безопасности», Внимание! 
Дорога!»; 

 акция «Мы 
выбираем жизнь!»; 

 спортивные 
мероприятия; 

 беседы врачей с 
обучающимися «Здоровый 
образ жизни», 
«Профилактика 
заболеваний»; 

 участие в районных 
массовых спортивных 
мероприятиях; 

 Фестиваль 
социальных проектов 
«Жизнь прекрасна, когда 
безопасна» 

Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни,  
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 
их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, вариантов здорового образа жизни; 
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• умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье человека; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с здоровым 
образом жизни и здоровьем людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Модуль «Я и культура» 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности, стиль поведения, культура внешности, 
культура общения, бытовая культура, культура речи, правила поведения в обществе, этикет и 
речевой этикет. 

Задачи: 
• способствовать усвоению подростками эстетических ценностей – через отделение 

красивого от безобразного в культуре, общественном и личном опыте; 
• создать условия для развития у школьников чувства прекрасного и эстетического 

вкуса, желания и готовности к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной 
действительности; 

• создать условия для развития творческих способностей школьников в области 
художественной, духовной, физической культуры, их стремления к художественному 
творчеству, к деятельности, приносящей радость и добро людям; 

• создать условия для формирования культуры общения, поведения, эстетического 
участия в мероприятиях. 

Содержание: 
• Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; представления об искусстве народов России; 
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• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 
в современном мире; 

• усвоение общепринятых норм и правил поведения в семье, коллективе, обществе 
(этикет и речевой этикет). 
Виды деятельности Формы деятельности Ключевые дела 

 проблемно-
ценностное общение 

 познавательная 
 эстетическая 
 художественное 

творчество 
 социально-

коммуникативная 
 

 беседы, часы общения; 
 встречи с интересными 

людьми; 
 просмотры 

обсуждение кинофильмов, 
видеофрагментов; 

 экскурсии (включая 
заочные); 

 посещение музеев; 
 конкурсы, викторины, 

фестивали; 
 презентации, 

выставки, творческие 
проекты; 

 театрализации, 
агитационные выступления; 

 концерты, 
тематические программы, 
праздники 

 выполнение творческих 
заданий по разным предметам; 

 подготовка концертов к 
праздникам «День матери», 
«День учителя», «День 
Победы», «Мы поздравляем 
милых дам»; 

 школьные мероприятия 
эстетической направленности; 

 День вежливости; 
 участие в творческих 

конкурсах, проектах, выставках 
декоративно-прикладного 
творчества; 

 участие в 
муниципальных конкурсах 
рисунков и плакатов; 

 совместные мероприятия 
с библиотекой 

Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
• следование общепринятым нормам и правилам поведения в семье, коллективе, 

обществе (этикет и речевой этикет). 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Цель: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся через 

поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и умения 
связать этот опыт с жизненными ценностями социума. 

Задачи: 
• создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, 

внешкольном пространстве; 
• сформировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; 
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• сформировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы 
самореализации. 

Направления деятельности: 
• школьное самоуправление  
• волонтёрская деятельность 
• социальное проектирование 
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. В ходе социальной пробы 
происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики — 
проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности — 
преобразование социального объекта, явления, ситуации.  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
• социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 
• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 
• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 
внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в 
проектирование. 
Виды деятельности Формы деятельности Ключевые дела 

 общественно полезная 
 трудовая 
 эстетическая 
 социально-коммуникативная  
 проблемно-ценностное общение 
 социальное творчество и 

партнёрство 
 

 социально-
ориентированные 
акции, добрые дела, 
социальные проекты, 
волонтёрские 
мероприятия, 
добровольческие акции, 
акции милосердия; 

 трудовые и 
общественно полезные 
дела 

 социальный 
проект «Спешите делать 
добрые дела»; 

 социальный 
проект «Виват! 
Победа!»; 

 социальный 
проект «Старшие 
младшим» 
 

Планируемые результаты:  
• повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 
• реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе; 
• положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; 
• наличие у учащихся сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Основные виды деятельности, используемые в процессе воспитания и социализации 

обучающихся: 
• Проблемно-ценностное общение 
• Социальное творчество  
• Туристско-краеведческая деятельность 
• Трудовая деятельность 
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• Игровая 
• Познавательная 
• Художественное творчество 
• Спортивно-оздоровительная  
• общественно полезная 
• эстетическая 
• социально-коммуникативная 
Основные формы деятельности, используемые в процессе воспитания и социализации 

обучающихся: 
• Беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные выступления 
• Встречи с интересными людьми 
• Игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 
• Просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов 
• Экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе 

заочные) 
• Туристические походы, походы выходного дня, поездки 
• Посещение библиотеки, музея и других учреждений культуры 
• Конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады 
• Спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры, спортивно-

ориентированные игры на местности 
• Презентации, выставки, творческие проекты 
• Театрализации, агитационные выступления 
• Концерты, тематические программы, праздники 
• Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, 

волонтёрские группы, добровольческие акции, акции милосердия 
• Трудовые и общественно полезные дела 
• Кружки по интересам, детские общественные объединения 
• Деятельность детского самоуправления и др. 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся  
Для организации образовательного процесса, направленного на воспитание и 

социализацию школьников на ступени основного общего образования, Программа 
предполагает развитие взаимодействия и социального партнёрства школы с другими 
социальными субъектами и общественностью. 

Взаимодействие школы с родителями учащихся. 
№ Направление взаимодействия Формы работы  
1 • Повышение педагогической и 

психологической культуры 
родителей (законных 
представителей) 

Родительский лекторий, семинары, тренинг 
для родителей, педагогический практикум, 
консультации психолога 

2 • Знакомство родителей с 
результатами учебной и 
творческой деятельности, 
вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс 

 

Посещение уроков и внеурочных 
мероприятий, родительские собрания, 
школьные конференции, индивидуальные 
встречи, творческие отчеты учащихся, 
детские презентации, мастерские, 
посещение детских выставок 

3 Участие родителей в управлении классом 
и школой  

Работа родительского комитета, творческих 
групп родителей, участие в работе 
Профилактического совета, 
Общешкольного родительского комитета, 
Попечительского совета школы.  
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4 Проведение совместных мероприятий по 
направлениям программы воспитания и 
социализации обучающихся  

Коллективно-творческие дела, проекты, 
исследовательские работы, часы общения, 
праздники, походы, поездки, игры, Дни 
творчества, спортивные праздники 

5 Индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) детей, 
требующих повышенного 
педагогического внимания, а также 
работа с проблемными семьями и 
семьями, находящимися в социально-
опасном положении 

Индивидуальные беседы, консультации 
психолога, педагога по работе с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, инспектора ПДН, специалиста по 
работе с семьёй отдела социальной защиты 
населения, специалистов отдела опеки и 
попечительства, посещение на дому 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 
на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных приоритетов по развитию и воспитанию учащихся, в разработке 
содержания и реализации программы, оценке ее эффективности; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям. 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный семейный опыт. 
Взаимодействие школы с общественностью 
Для эффективной реализации Программы предполагается педагогическое 

взаимодействие школы с различными социальными партнёрами:  
• учреждения дополнительного образования г.Кудымкара – ЦДТ «Радуга», Детско-

юношеская спортивная школа», СДЮШОР имени героя коми-пермяка Голева 
• учреждения культуры – Культурно-деловой центр, Краевой Коми-Пермяцкий 

этнокультурный центр, Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. Субботина-Пермяка, 
окружная и детская библиотеки, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр; 

• другие социальные партнёры – Городская общественная организация ветеранов, 
городская общественная организация «Патриот», военный комиссариат г.Кудымкара, другие. 

Формы взаимодействия: 
• организация системы дополнительного образования учащихся школы; 
• организация внеурочной деятельности; 
• совместные мероприятия по различным направлениям Программы: беседы, 

библиотечные уроки, КТД, дискуссии, социальные и творческие акции, проекты, фестивали, 
конкурсы, выставки и другое; 

• проведение совместных лекториев для родителей с целью повышения их 
педагогической и психологической культуры. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 
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Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены 
родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций 
и другие значимые взрослые 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 
возможность: 

• участвовать в принятии решений Школьной думы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 
также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
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социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда 
обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 
использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 
востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 
должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 
социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 
социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 
труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 
для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 
числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 
учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 
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• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 
их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 
без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 
рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность 
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать 
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 
всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
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развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 
т. п. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.; 
• организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 
экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); эффекта – 
последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как 
личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
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воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 
полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 
других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы 

Модель выпускника второй ступени обучения: 
• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
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• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающего образа жизни; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

• особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

• социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

• особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга: 
• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

Цель мониторингового исследования – изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной деятельности. 

Этапы исследования: 
1.Контрольный этап (диагностический срез) 
2.Формирующий этап (реализация Программы воспитания и социализации) 
3.Интерпретационный этап (после апробирования Программы воспитания и 

социализации) 
Методы мониторинга: 
• Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
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социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 
ряда специально разработанных заданий. 

• Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

• Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 
наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением Программы является 
динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся. При условии соответствия содержания 
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-
родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 
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2.4. Программа коррекционной работы (модель адаптации 
обучающихся) 

Пояснительная записка 
Одним из важных аспектов деятельности школы является работа по формированию 

творческой, разносторонне развитой личности. Для этой цели в школе  проводится работа по 
становлению педагогической системы коррекционно-развивающего обучения детей, 
испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе и социальному 
окружению.  

Под коррекционным развитием мы понимаем систему мероприятий по преодолению: 
- отставания (невыполнения требований на одном промежуточном этапе учебного 

процесса) 
- неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого 

на протяжении значительного промежутка времени)  
- отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам. 
Под психическим развитием понимается уровень и индивидуальные особенности 

развития ребенка, его регуляторный, интеллектуальный и учебный потенциал. 
Недостатки развития той или иной сферы обязательно негативно повлияют на общий ход 

психического развития ребенка, скажутся на особенностях становления его личности в целом. 
Поэтому коррекционно-развивающие занятия способствуют повышению общего уровня 
психического, интеллектуального, регуляторного и личностного развития. Общая структура 
регуляторно - когнитивного процесса построения учебной деятельности одинакова как у 
младших школьников, так и у подростков, поэтому методики, используемые для коррекции тех 
или иных недостатков (на основе ранее проведенной диагностики) по своей направленности и 
смыслу принципиально не отличаются для учащихся разных возрастных групп.  

Назначение программы: 
Развитие образовательной среды школы, основанной на принципах личностно – 

ориентированной педагогики, дифференцированного обучения. 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровьяi в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования должна обеспечивать: 

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цель программы: 
• создание целостной системы комплексной, динамической, диагностической и 

специальной коррекционно-развивающей помощи, обеспечивающей соответствие условий и 
характера образовательного процесса индивидуальным и возрастным особенностям детей, 
имеющих трудности в развитии. 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 
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Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

Задачи программы: 
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 
и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Преемственность.  
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 
деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность.Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

•  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 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения. 

• Единства диагностики и коррекции развития.Согласно этим принципам разработана 
программа коррекционных и развивающих занятий.  

Методики, входящие в программу, распределены по четырем направлениям. 
• Игры – упражнения, направленные на развитие компонентов психической готовности 

к обучению. 
• Методики, направленные на коррекцию и развитие когнитивных процессов (памяти, 

внимания, мышления, речи). 
• Методики, направленные на повышение уровня осознаваемости производимых 

действий (принятия и удержания цели, планирования деятельности, определения способов ее 
реализации, контроля за ее исполнением и результатом, исправления ошибок). 

• Методики – игры, направленные на формирование самостоятельности в принятии 
решений и выполнении принятого задания. 

Коррекционно-развивающая работа состоит из четырех этапов: 
1. Выявление путем наблюдения, проведения диагностики учеников, нуждающихся в 

психологической помощи. 
2. «Подтягивание» когнитивных процессов (внимание, память, мышление, речь) и 

интеллектуально-познавательной сферы в соответствии с индивидуальными вариантами 
диагностированных нарушений. 

3. Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной организации 
учебной деятельности. 

Цели коррекционных занятий. 
Конечной целью должна быть практическая помощь учащемуся. Помочь ученику понять 

трудности в учении (связанные с несформированностью тех или иных звеньев в процессе 
построения учебной деятельности), которые и определяют низкую успешность учения; 
подобрать коррекционные мероприятия и соответствующие рекомендации по их выполнению. 

Сформировать у учащихся необходимые психические средства и способы овладения 
учебным материалом. Сделать их предметом самоконтроля и самооценки учащихся. 

Помочь ученику построить свою учебную деятельность таким образом, чтобы добиться 
наивысшей успешности в обучении. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
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— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 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 контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
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— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и психологическая служба гимназии, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 
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— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 
их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 
общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 
постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 
учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(включая специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Стратегия коррекционной работы.  
1 ступень – развивающие занятия с учащимися 5 классов. 
Перед пятиклассниками по сравнению с подростками стоит много новых задач. Им 

предстоит осваивать много новых правил и норм поведения, и не всегда им этот по силам. 
Трудности ребенка в школе могут быть связаны со слабым интеллектуальным 

развитием, трудностях в социальном взаимодействии с учителем и сверстниками, с 
несформированностью социально – эмоциональной сферы. Перед психологом стоит ряд задач: 

—Помочь адаптироваться пятиклассникам на новой ступени обучения. 
—Способствовать формированию психологического потенциала, обеспечивающего 

успешное продвижение в новой учебной жизни.  
1-й этап: диагностика  
1. Наблюдение на уроках, беседы с учителем позволяют уже в сентябре- октябре 

наименее подготовленных к школьному обучению. 
2.Определение «внутренней позиции школьника» – методика Овчаровой по выявлению 

ведущей мотивации в учении.  
3. Диагностика познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, речи, 

сформированность системы пространственных отношений. 
Подбор детей для занятий проводится на основании наблюдений, жалоб родителей и 

учителей, результатов диагностических методик. 
Программа коррекционных занятий адресована пятиклассникам с недостаточной 

сформированностью таких показателей возрастного развития, как внутренняя позиция, 
произвольность поведения, пространственная ориентировка и внутренний план действия, 
некоторых интеллектуальных способностей. 

2 этап – коррекционно - развивающая работа. 
Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию направлений 

коррекционной работы. 
Направленность коррекции и формирования Название упражнения 
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Развитие моторики и координации движений 
- развитие мелкой моторики руки 
- развитие тактильных ощущений 

«схвати», «штандер», наблюдаем за 
своими движениями, «семерки», «джен-
кен-пон», кто лучше нарисует, рисуем 
снеговика,  узнай букву, фигуру 

2. Развитие пространственной ориентировки Выделение части из целого, методика 
двигательного запоминания слов, найди 
игрушку, волшебный квадрат, 
закодированный рисунок, построй в 
темноте, «сосед, подними руку», справа – 
слева 

3.Развитие познавательных (когнитивных) 
процессов 

«колечко», «путешественник», «земля, 
вода, огонь, воздух», «кто больше», 
«алгоритм», «мячик-смягчитель», «рыба, 
птица, зверь», «бывает, не бывает», самый 
аккуратный», «сколько ты знаешь имен»  

4. Позиция ребенка как субъекта присвоения 
нового опыта 

Все игры и упражнения, работа со 
шкалами роста 

Конечным итогом проводимой коррекционной работы должно быть успешное овладение 
учащимися всеми компонентами учебной деятельности (познавательными и регуляторными) на 
осознанном уровне с расширением самостоятельности. Что, в свою очередь, должно послужить 
основанием для полноценного усвоения школьных знаний. 

2-я ступень – коррекционные занятия с детьми подросткового возраста. 
Подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и эффективнее, нежели 

учащийся начальной ступени обучения. Кроме того, происходят сдвиги в структуре 
мыслительных процессов – начинает преобладать абстрактно - логическое мышление. Однако 
нередко вследствие ряда причин учащиеся среднего звена испытывают большие трудности в 
обучении. Это может быть связано с личностными характеристиками ребенка, особенностями 
морально-волевой сферы, трудностями в общении со сверстниками и учителями, 
неразвитостью познавательной сферы. По сравнению с младшими школьниками подростки 
являются более самостоятельными, независимыми, очень болезненно воспринимающими 
любую критику. Именно поэтому необходимо более осторожно подходить к решению задач по 
устранению отставания в обучении. 

Коррекционно – развивающая работа в 7-8 классах может проводиться как в 
индивидуальной, так и в групповой форме. Она ведется на основании запроса учителей, 
родителей. 

Этапы работы: 
1 этап: диагностика 
1.Методики направленные на изучение личностных особенностей (тесты Айзенка, 

Шмишека, Кетелла), изучение познавательной сферы (тесты ШТУР, КОТ), изучение 
самооценки учащихся, тревожности (тест Спилберга), школьной мотивации. 

2.Наблюдение за учащимися на уроках, внеклассных мероприятиях, беседы с учителями. 
2 этап: коррекционно – развивающая работа. 
Коррекционный инструментарий, обеспечивающий реализацию психологическое 

сопровождение в 6-9 классах. 
Направленность коррекции Название упражнений 
Развитие мыслительной деятельности Логичность, выявление общих понятий, 

исключение понятий, сложные ассоциации, 
вопрошайка, сходство и различие, что нового, 
опечатка, поиск аналогов, поиск соединительных 
звеньев, формулирование определений, выражение 
мысли другими словами, перечень возможных 
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причин, построение сообщения по алгоритму 
Развитие внимания Кто быстрее, наблюдательность, корректура, 

пальцы, концентрация, «муха», селектор, 
сверхвнимание, «камень, ножницы, бумага», 
самый внимательный 

 
Развитие памяти 

Трудное – запомни, ассоциация, заблудившийся 
рассказчик, домино, калейдоскоп, путанка, бег 
ассоциаций, разведчик 

Коррекция тревожности Ищем секрет, затейник, упражнения Добровича 
 
Тренинги по снятию барьеров 
общительности 

Развитие навыков общения, управление 
инициативой, развитие мимики, развитие 
семантических движений, мобилизация 
творческого самочувствия, тренировка 
наблюдательности, техника интонирования. 

Результатом коррекционной работы должна стать ликвидация отставания учащихся, 
повышение самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность. 

Рекомендации по организации работы с учащимися, имеющими низкие учебные 
возможности. 

Для ведения продуктивного учебно – воспитательного процесса с целью получения 
позитивных результатов целесообразно разработать в школе направления деятельности по 
организации работы с отстающими учащимися.  

Необходимо создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с 
низкими учебными возможностями, освоение базовых программ. 

Сформировать УУД у учащихся с низкими учебными возможностями, развить навыки 
самообучения, самовоспитания, самореализации. 

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 
Направления и задачи Мероприятия  Предполагаемый 

результат 
1.Обучение в 
соответствии с 
принципом 
индивидуальности 

диагностика индивидуальных 
когнитивных способностей учителей и 
учебных возможностей учащихся; выбор 
технологий обучения в соответствии с 
доминирующими возможностями 
учащихся научно – методические 
семинары для учителей по учету 
индивидуальных и 
психофизиологических особенностей в 
процессе обучения 

Создание базы 
данных: 
индивидуальных 
когнитивных 
способностей 
учителей  учебных 
возможностей 
учащихся 

2.Организация обучения 
с учетом 
индивидуальных 
психофизиологических 
особенностей 

Диагностика индивидуальных 
особенностей познавательных процессов 
у учащихся с низкими учебными 
возможностями Педагогические 
консилиумы Психокоррекционная работа 
с учащимися 

Повышение 
психологической 
мотивации к учению, 
мышлению, вниманию 
у учащихся, развитию 
памяти. 

3. Индивидуализация 
обучения в 
соответствии с типом 
темперамента 

Диагностика индивидуальных 
особенностей темперамента. Научно – 
методический семинар по учету 
индивидуальных особенностей, 
темперамента учащихся в учебно – 
воспитательном процессе,  

Создание 
информационного 
банка, включающего 
темперамент учащихся 
и учет этого фактора в 
организации УВП. 
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4. Организация 
обучения с учетом 
национальных 
особенностей учащихся. 

Выявление особенностей национальной 
самоидентификации учащихся 
Научно – методический семинар для 
учителей по учету национального 
менталитета учащихся. 

Учет национальных 
особенностей 
учащихся в учебной 
деятельности. 

5. Создание условий для 
формирования 
механизмов 
самообучения и 
мотивов учебной 
деятельности 

Педагогический совет; переход на 
инновационные технологии  
Адаптивная система обучения 
Технология полного усвоения знаний 

Формирование 
механизмов 
самообучения, 
мотивов учебной 
деятельности 

6. Обеспечение 
возможностей для 
самореализации 
учащихся 

Создание серии дополнительного 
образования, кружков и секций в 
соответствии с индивидуальными 
способностями и склонностями 
учащихся  
Обеспечение возможностей для 
самоактуализации в рамках учебного 
процесса. 

Определение 
личностных интересов 
и увлечений 

7. Создание условий для 
понимания учащимися 
своих индивидуальных 
особенностей и их 
коррекции 

Организация психологических тренингов, 
семинаров, службы психологического 
консультирования для учащихся 
Психокоррекционная работа с учащимися 

 

8.Обеспечение 
психологической 
комфортности 
учащимся в процессе 
обучения (атмосфера 
открытости, 
взаимопонимания, 
психологической 
защищенности) 

Семинары по психологии общения для 
учащихся и их родителей 
Выявление неблагоприятных факторов 
социальной среды, травмирующих 
ребенка, нарушающих развитие личности 
и ее социальную адаптацию, их 
профилактику. Диагностика психических 
и личностных нарушений 
Индивидуальная психотерапия детей 
группы «риска» Информирование 
учащихся о позитивных достижениях 
каждого ученика в рамках различных 
видов деятельности 
Установление психологически грамотных 
межличностных отношений в классном 
коллективе. 

Создание 
психологического 
индивидуального 
маршрута учащегося 

9. Создание условий для 
развития социальной 
компетентности, 
формирование 
механизмов 
самовоспитания 

Организация внеклассной работы по 
приобщению учащихся к материальным 
ценностям и духовной культуре 
общества. 

Усвоение 
общечеловеческих 
норм и ценностей. 

В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими учебными 
возможностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную деятельность, 
адаптироваться в социуме, осваивать образовательные программы с учетом склонностей, 
интересов и индивидуальных склонностей. 
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3. Организационный раздел 
3.1 Базисный учебный план и план внеурочной деятельности  

основной школы 
Пояснительная записка 

Учебный план МОБУ «ООШ №5» г. Кудымкара гарантирует получение образования в 
соответствии с образовательным стандартом и предоставляет возможность полнее реализовать 
способности учащихся. 

1. Учебный план МОБУ «Основная общеобразовательная школа №5» г.Кудымкара на 
2018-2019 учебный год разработан на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в последней редакции); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в последней редакции); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. N373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», (в последней редакции);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. N 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», (в последней редакции); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в последней редакции);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
N 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
последней редакции); 

• Федерального базисного учебного плана 2004 г., утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», (в последней редакции); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014  № 2 
«Об утверждении порядка применения оорганизациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных  программ», (в последней редакции); 

• Основной общеобразовательной программы начального и основного общего 
образования МОБУ «ООШ № 5» г. Кудымкара; 

• Уставом МОБУ «ООШ № 5» г. Кудымкара. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
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Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 
использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 
Учебный план основного общего образования   ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и 34 
учебные недели (не включая государственную (итоговую) аттестацию). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

филология (русский язык, литература)  
иностранный язык (английский язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности(физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности) 

Внеурочная деятельность 
В соответствии ФГОС основная образовательная программа начального и основного  

общего образования МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 5» г.Кудымкара 
реализуется через внеурочную деятельность в 1-8 классах. 

Цель внеурочной деятельности 
- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы 
время.  

- Создание воспитывающей среды, обеспечавающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жинедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Модель организации внеурочной деятельности школы – оптимизационная, в её 
реализации принимают участие все педагогические работники учреждения. Координирующую 
роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 
минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 
образовательного и воспитательного пространства ОУ. 

Механизм конструирования оптимизационной модели 
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Для организации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 
модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 
школы. Координирующую роль выполняет классный руководитель: 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через самоуправление;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  
- ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 
деятельность, создание единого образовательного и методического пространства ОО. 
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 
обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и 
д.р.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности учащихся с 
учетом возможностей ОО. 

 Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
материально- техническим ресурсом учреждения, особенностями ООП учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности максимально учитываются интересы и потребности обучающихся, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуадльности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 
обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 
может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 
занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, секции, студии, клуба и др.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые обучающимся результаты были не только личностно значимыми, но 
и ценными для социального окружения ОО.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях ОО 
обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 
способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 
с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
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- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья обучающегося, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре.  

- Общекультурное направление ориентирует обучающихся на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 
активность, любознательность.  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися 
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике.  

- Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 
деятельности.  

Формы и способы организации внеурочной деятельности определяются образовательной 
организацией самостоятельно в соответствии с содержательной и организационной спецификой 
своей образовательной программы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, посещение 
театров, музеев и других мероприятий.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 
спортивных школах, ДШИ и др. образовательных организациях, количество часов внеурочной 
деятельности сокращается при предоставлении родителями (законными представителями) 
обучающихся справок указанных организаций. Внеурочная деятельность организуется для 
первой смены во второй половине дня, для второй смены – в первой половине дня не менее, чем 
через 45 минут до (после) окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х 
занятий в соответствии с расписанием и учетом общего количества часов недельной нагрузки 
по внеурочной деятельности, а так же с учетом необходимости разгрузки последующих 
учебных дней.  

Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» и предусматривает организацию внеурочной 
деятельности в 5-7 классах, реализующих ФГОС ООО. Общеобразовательное учреждение 
укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для 
осуществления согласно данному плану внеурочной деятельности. План внеурочной 
деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих 
программ. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ООО – это 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов. Внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности: - спортивно-оздоровительное общекультурное, 
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, в том числе через такие формы, как 



110 
 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 
организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения ООП ООО. Минимальное количество наполняемости в 
группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 15 человек и более. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
учреждений дополнительного образования. Образовательные программы внеурочной 
деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим 
программам внеурочных занятий. Программы курсов внеурочной деятельности содержат: - 
результаты освоения курса внеурочной деятельности; - содержание курса внеурочной 
деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; - тематическое 
планирование.  

Учебный план и план внеурочной деятельности  на 2018 – 2019  учебный год  5-8 
классы  (приложение 6).  

Календарный учебный график МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 
5» г.Кудымкара (приложение 7)
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Учебный план основного общего образования 

(при 5-дневной рабочей неделе) 
Предметные области Учебные предметы 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 2 20 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный (английский) 
язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5       10 

 Математика (Алгебра) 
    3 3 3 9 

 Математика (Геометрия) 
    2 2 2 6 

Информатика и ИКТ     1 1 2 4 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 
Естественно-

научные предметы 
Физика     2 2 2 6 
Химия       2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 
Искусство Искусство (Музыка) 1 1 1     3 

Искусство (ИЗО) 1 1 1     3 
Искусство        1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 1   7 
Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1   1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

  Всего: 28 29 31 31 30 149 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Общественно-

научные предметы 
факультатив     1     1 

Общественно-
научные предметы 

География   1       1 

Русский язык и 
литература факультатив         0,5+0,5 1 

Математика и 
информатика 

факультатив       1   1 

факультатив         0,5+0,5 2 

 Технология  

Технология (девочки)       1   1 
факультатив     0,5+0,5     1 
факультатив 1         1 

Черчение         1 1 
Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений Всего: 

1 1 2 2 3 9 

Итого: 29 30 33 33 33 158 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 29 30 33 33 33 158 

 
Внеурочная деятельность 

Направления 
Формы реализации (кружки, 

секции, проектная деятельность и 
др.) 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс Всего 

Физкультурно  - 
оздоровительное 

направление 
 

Минутки здоровья,  
соревнования, декада  ЗОЖ, 

тематические беседы, встречи со 
спортсменами, с медицинскими 

специалистами, посещение 

5 5 5 4 4 23 
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секций в школе, в учреждениях 
ДОД 

Общеинтеллектуальн
ое 

Участие в предметных неделях, в 
интеллектуальных конкурсах,  в 
Марафоне знаний, олимпиадах, 

интеллектуальных играх, 
предметных чемпионатов, 
учебных  исследованиях и 
проектах, индивидуально-
групповые консультации 

2 2 2 3 3 12 

Духовно-нравственное 
направление 

Классные часы, беседы, просмотр 
кинофильмов, беседы о семье, о 
родителях. Участие в проектах, 

акциях и социальных инициативах 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

Классные часы общения, беседы, 
экскурсии, творческие программы, 
праздники, посещение конкурсов и 

фестивалей, тематических выставок; 
творческие конкурсы, кружки;  

библиотечные уроки;  творческие 
проекты; дополнительное 

образование на базе учреждений 
ДОД 

1 1 1 1 1 5 

Социальное 

Классные часы, встречи, обсуждение 
книг, акции, проектная деятельность, 

социальные инициативы, 
общественно-полезный труд в 

классе, в школе 

1 1 1 1 1 5 

итого  42 43 45 46 46 222 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
  В настоящее время МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара    укомплектована  

педагогическими  кадрами,  способными к инновационной профессиональной деятельности,  
имеющими  необходимую  квалификацию  для решения  задач,  определённых  основной  
образовательной  программой  основного  общего образования,. 

В школе также работают: работник пищеблока,  рабочий, уборщики служебных 
помещений. 

Школой разработаны и утверждены   должностные  инструкции для   руководителей, 
специалистов и служащих, за основу которых взяты  квалификационные  характеристики,  
представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей. Описание  кадровых  
условий  школы  представлено  в  таблице.  В  ней  соотнесены должностные  обязанности  и  
уровень  квалификации  специалистов,  предусмотренные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 
зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 
образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 
наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. В  таблице  приведены  
данные  по  всему педагогическому составу основной школы. 

Работу  с  учащимися  в  основной  школе  осуществляет  квалифицированный  
коллектив, состоящий из 19   педагогических работников. Группа специалистов работает в 
единой  команде и реализует основную образовательную программу основного общего 
образования. 

В 2018-2019  учебном  году в 5-9 классах  работают 16 учителей, 14  имеют высшее 
педагогическое образование, 6 имеют высшую и 2 первую квалификационную категорию, 2 
педагога без аттестации, это те которые не проработали двух лет, остальные соответстствуют 
занимаемой должности. 

Остальные педагогические работники  это заместитель директора по УВР, педагог –
организатор  и социальный педагог. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
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до 3-х 

лет 

 
3 – 
5 

 
5 – 
10 

 
10-15 

 
15-20 

 
20 
и 

более 

19 4 15 15 4 4 3 2 1 0 1 12 
Возрастной состав ОСНОВНЫХ педагогических работников на 01.06.2018 г. 
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Из них по возрасту 
 (число полных лет по состоянию на 01.06.2018 г.) 

до 25 лет 26-30 лет 31-35 лет 36-55 лет старше 56 
лет 

19 1 1 3 8 6 
Сведения о педагогических работниках, награждённых   государственными и 

ведомственными наградами: 
Сведения о педагогических работниках, награждённых   

государственными и ведомственными наградами: 
количество 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации» 

1 
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3.2.2 Психолого-педагогические условия 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

В школе функционирует социально-психологическая служба, целью работы которой 
является оказание помощи школьникам в осуществлении осознанных личностно значимых 
выборов, в освоении методов познания, общения, межличностного взаимодействия, 
обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты обучающихся.   В 
деятельности социально-психологической службы используются индивидуальные и 
коллективные методы работы, ведется координация действий педагогов, родителей, 
представителей общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи 
в развитии личности школьника.    В школе действуют следующие уровни психолого-
педагогического сопровождения учащихся: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне образовательного учреждения.   Основными формами психолого-педагогического 
сопровождения являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;  
-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом на основе  результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемые в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  относятся: 
 - сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
 - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;      
-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 -  поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
  -  выявление и поддержка одарённых детей.      
3.2.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию 
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями 
государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества 
предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  
образовательной программы  основного  общего  образования  осуществляется  на  основе  
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нормативного подушевого  финансирования.   Применение  принципа  нормативного  
подушевого  финансирования  на  уровне образовательного учреждения  заключается в 
определении стоимости стандартной  (базовой) бюджетной  образовательной  услуги  в  
образовательном  учреждении  не  ниже  уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году.  

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие 
расходы на год:  

• оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учётом  районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 
• образовательного учреждения. 
3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения  

образовательного процесса являются требования ГОС, требования и условия Положения о 
лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

-приказ Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  г. №  986  «Об  утверждении  
федеральных требований  к образовательным  учреждениям  в  части минимальной 
оснащённости  учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-приказ  Минобрнауки  России  от  23  июня  2010  г. №  697  «Об  утверждении  
федеральных требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  
обучающихся»  

- перечни,  утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами  
школы,  разработанные  с  учётом  особенностей  реализации  Образовательной программы в 
школе.  

МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара, реализующая  основную программу  ООО,  
располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 
всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и 
финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения, проектной и 
исследовательской  деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой 
работы, индивидуальной работы, демонстрации своих достижений. 
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Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, 
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 
глобальной информационной среде. 

В образовательном учреждении имются: кабинет информатики и спортзал, мастерская,  
школьный музей,  библиотека, открытая спортивная площадка, все кабинеты  имеют АРМ 
учителя.  

Во всех учебных  кабинетах в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное 
оборудование, обеспечивающее возможность выполнения рабочих программ по предметам 
федерального и регионального компонентов в полном объёме. 

Для функционирования и развития образовательного учреждения, выполнения 
муниципального задания, для реализации федеральной и региональной образовательной 
политики созданы необходимые условия, имеется ресурсное обеспечение. 

Помещения Кол-
во 

Площадь 
(кв.м) 

Оборудование 
 

Учебные кабинеты 10 500,8 4 кабинета оснащены АРМ 
учителя с проекционным 

оборудованием 
Мобильный компьютерный 

класс 
1 44 Локальная сеть, 15 рабочих мест с 

выходом в Интернет, 
интерактивная доска 

Кабинет психологической и 
логопедической службы 

1 32 Зоны консультаций, релаксаций и 
тренингов. 

Столовая 1 96,2 100 посадочных мест 
Административные площади 2 63,58 Локальная сеть с выходом в 

интернет 
Медицинский кабинет 1 46,9 Приемная врача, процедурная 

Лаборантские 8 89,9 В полном объеме оснащены 
необходимым оборудованием и 
дидактическими материалами 

Библиотека, книжное 
хранилище 

1 50,6/16,0 
кв.м 

Читальный зал на 10 мест 

Спортивный зал 1 160,2 кв.м Спортинвентарь 
Лыжная база 15,8 

кв.м 
 50 пар лыж 

Технические мастерские 2 122,2 кв.м Слесарное и столярное 
оборудование 

Кабинет технологии 2 76,1 кв.м Кухонный гарнитур, холодильник, 
посуда, кухонный комбайн. 
Кабинет домоводства - АРМ 
учителя, швейные машины 

Спортивная площадка  160 кв.м Баскетбольная площадка со 
спортивным оборудованием 

Информацонно-техническое оснащение: 
Количество компьютерных классов (комплексов) ___________1__________ 
Количество компьютеров в компьютерных классах __________12________ 
Наличие локальной сети, объединяющей компьютеры: имеется. 
Используется в образовательном процессе, в том числе при организации методического и 
психолого-педагогического сопровождения 2 компьютера. 
Количество компьютеров с выходом в Интернет ________16_______ 
Количество мультимедийных проекторов ___________11_________ 
Количество электронных досок _________4_________ 
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Принтеры, копировальная и иная оргтехника_______16_______единиц 
Все учащиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам, школа 

ограничивает только доступ к информации, несовместимой с задачами нравственного 
воспитания обучающихся. Количество компьютеров позволяет размещать и сохранять все 
материалы образовательного процесса (в том числе работы обучающихся). Учреждение 
обеспечено учебниками с электронными приложениями. 

Соблюдаются санитарно-бытовые условия, соблюдаются требования пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, учащимся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечена возможность беспрепятственного доступа к классам, оборудованию, кабинетам. 

В прошедшем учебном году был сделан ремонт в медицинском кабинете, установлена 
система видеонаблюдения и др.  

3.2.5 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 
Школьная библиотека обеспечена необходимой художественно-публицистической, 

методической, справочной литературой, периодическими изданиями. Сегодня школа оснащена 
учебниками на 85%, имеет видеотеку и фонд мультимедийных пособий по многим 
общеобразовательным предметам учебного плана. 

Все учащиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам, обеспечено учебниками 
с электронными приложениями. Количество компьютеров позволяет размещать и сохранять все 
материалы образовательного процесса (в том числе работы обучающихся). 

Оборудованных читальных мест - 15; в библиотеке имеется 1 компьютер, подключеный 
к сети интернет. 

Общая укомплектованность: 
 Объем 

библиотечного 
 

Из них 
литература 

 

Из них литература 
художественная 

Электронные аудиовизуальные 
варианты книг 

Кол-во 17866 экз. 7918 экз. 10680 экз. 111 единицы 
. 
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Обеспеченность библиотечного фонда учебниками 
Автор учебника Учебник, издательство, год Количество 

учебников 
Количество 
учащихся 

% 
обесп. 

 5 класс    
Ладыженская Т.А.и другие. Русский язык ч.1,2,просвещение,2012 1ч-27  2ч-27 25 100 

Виленкин Н.Я.и др. Математика.мнемозина,2012 25 25 100 
Боголюбов Л.Н. Обществознание, Просвещение,2013 30 25 100 

Коровина В.Я. и др. Литература ч.1,2, Просвещение,2012 1ч-28, 2ч-27 25 100 
Вигасин А.А. История древнего мира Просвещение,2012 30 25 100 
Кузовлев В.П. Английский язык, Просвещение,2015 27 25 100 

Пономарева И.Н.и др. Биология,Вентана-Граф.2015 30 25 100 
Баринова И.И.,Плешаков А.А. География,Дрофа,2015 30 25 100 

 6 класс    
Баранов М.Т.. и др. Русский язык ч.1,2, Просвещение,2014,2015 1ч-35 

2ч-35 
23 100 

Виленкин Н.Я. и др. Математика,Мнемозина,2012,  2016 30 23 100 
Коровина В.Я.и др. Литература ч.1,2,просвещение,2014,2016 1ч-36, 2ч-36 23 100 

Ведюшкин В.А. История средних веков, 
Просвещение,2003,2006 

45 23 100 

Под ред.Боголюбова Обществознание. Просвещение,2008,2012 26 23 100 
Пономарева И.Н. Биология,Вентана-Граф,2016 30 23 100 
Герасимова Т.П. География,Дрофа,2016 28 23 100 
Кузовлев В.П. Английский язык, Просвещение,2016 26 23 100 
Данилов А.А. История России,просвещение,  2002 51 23 100 

 7 класс    
Баранов М.Т. и др. Русский язык, просвещение, 2013.2016 30 26 100 

под ред.С.А.Теляковского Алгебра .просвещение, 2015,2016 28 26 100 
Атанасян Л.С. Геометрия (7-9 кл.), просвещение,2010.2011 40 26 100 

Душина И.В.и др. География материков и океанов,Дрофа,2017 30 26 100 
Константинов В.М. Биология,Вентана-Граф,2017 30 26 100 

Кузовлев В.П. Английский язык,просвещение,2017 26 26 100 
Под ред.Боголюбова Л.Н. Обществознание, Просвещение,2008 55 26 100 

Данилов А.А. История России Просвещение,2008 41 26 100 
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Юдовскаа А.Я. Всеобщая история, Просвещение,2009 38 26 100 
Перышкин А.В. Физика,Дрофа.2016 30 26 100 

Коровина В.Я и др. Литература,просвещение, 2015.2016 1ч-28, 2ч-30 26 100 
 8 класс    

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык,просвещение,2016 30 24 100 
Коровина В.Я.. Литература 2 части,просвещение,2016 1ч-30, 2ч-30 24 100 

Под ред.Теляковского С.А Алгебра,просвещение.2012 27 24 100 
Перышкин А.В. Физика,Дрофа,2016 30 24 100 
Баринова И.И. География,Дрофа,2012 39 24 100 
Данилов А.А. История России.просвещение, 2008 35 24 100 

Юдовская А.Я. Всеобщая история, Просвещение.2009 39 24 100 
Габриелян О.С. Химия,Дрофа,2016 30 24 100 

Под ред.Боголюбова Л.Н. Обществознание (8-9 кл.), Просвещение,2008 52 24 100 
Драгомилов А.Г. Биология,Вентана-Граф,2007 30 24 100 

Кузовлев В.П. Английский язык, Просвещение,2012 24 24 100 
 9 класс    

Тростенцова Л.А.и др. Русский язык,просвещение, 2017 46 40 100 
Коровина В.Я. Литература ч.1,2 просвещение.2017 46 40 100 
Данилов А.А История России,просвещение, 1999 66 40 100 

Алексашкин Н.Л. Новейшая история 20 века, Мнемозина.1999 48 40 100 
Габриелян О.С. Химия .Дрофа,2012,2017 55 40 100 
Перышкин А.В. Физика.Дрофа,2003 70 40 100 

Дронов В.П. География,Дрофа,2004 50 40 100 
Пономарева И.Н. Биология,Вентана-Граф,2007 41 40 100 

Под ред.Теляковского Алгебра.просвещение,2012 63 40 100 
Кузовлев В.П. Английский язык, Просвещение,2012 57 40 100 

Под ред.Боголюбова Обществознание (8-9 кл.), Просвещение,2008 52 40 100 
Смирнов А.Т. ОБЖ, 5,6,8 классы просвещение,2016,2017 5 класс-10, 6 класс-

15,  8класс-9 
25, 23, 24 40 

Под ред. Виленского Физ.культура 5-7.кл, Просвещение.2016    
Кожина О.А. Технология 5,6 классы, 

Дрофа,2016,2017(девочки) 
5к.-10, 5к-10   

Виленский Физкультура 5-7 класс, Просвещение,2015    
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 
Управленчески
е шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 
1. Анализ 
системы 
условий 
существующих 
в школе  
 

Определение 
исходного уровня. 
Определение 
параметров для 
необходимых 
изменений. 

Написание «Системы 
условий реализации 
основной образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями 
Стандарта» 

Администрация 
школы 

2. Составление 
сетевого 
графика 
(дорожной 
карты) по 
созданию  
системы 
условий 

Наметить 
конкретные сроки и 
ответственных лиц 
за создание 
необходимых 
условий реализации 
ООП ООО  

Написание «Системы 
условий реализации 
основной образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями 
Стандарта» 

Администрация 
школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 
1. Создание 
организационн
ой структуры 
по контролю за 
ходом 
изменения 
системы 
условий 
реализации 
ООП ООО.  

Распределение 
полномочий в 
рабочей группе  по 
мониторингу 
создания системы 
условий. 

Эффективный контроль за 
ходом реализации 
«Системы условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями 
Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействи
я между 
участниками 
образовательно
го процесса. 

Создание 
конкретных 
механизмов 
взаимодействия, 
обратной связи 
между участниками 
образовательного 
процесса. 

Создание комфортной 
среды в школе, как для 
учащихся,  так и 
педагогов. 

Администрация 
школы 

3. Проведение 
различного 
уровня 
совещаний, 
собраний  по 
реализации 
данной 
программы. 

1. Учёт мнения всех 
участников 
образовательного 
процесса. 
2. Обеспечение 
доступности и 
открытост , 
привлекательности 
школы. 

Достижение высокого 
качества образования, 
предоставляемых услуг. 

Администрация 
школы 

4. Разработка 
системы 

Создание 
благоприятной 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов 

Администрация 
школы 
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мотивации и 
стимулировани
я педагогов, 
показывающих 
высокое 
качество 
знаний,  
добившихся 
полной 
реализации 
ООП ООО 

мотивационной 
среды для 
реализации 
образовательной 
программы 

и учащихся. 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 
1. Выполнение 
сетевого 
графика по 
созданию 
системы 
условий через 
чёткое 
распределение 
обязанностей 
по контролю 
между 
участниками 
рабочей 
группы. 

Создание 
эффективной 
системы контроля  

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований 
по созданию системы 
условий реализации ООП 
ООО. 

Рабочая группа по 
введению ФГОС 
ООО. 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 
Направление 
мероприяти
й 

Мероприятиия Сроки 
реализац
ии 

Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) о введении в образовательном 
учреждении ФГОС ООО в каждом классе 

 с 2015 . 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 
учреждения 

по мере 
необходи
мости 

3. Внесение изменений на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего образования 
основной образовательной программы образовательного 
учреждения 

август, 
2018 

4. Утверждение  изменений основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

август, 
2018 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

август 
2018 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с требованиями 
ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками 

август,  
2018  

7. Определение списка учебников и учебных пособий, ежегодно 
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используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования 

в мае 
месяце 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса  

Июнь , 
ежегодно 

9. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы; 

ежегодно 
в августе 
месяце 

Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

ежегодно 
в июне 
месяце 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 
по 
надобност
и 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

Организацио
нное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 
образования 

ежегодно 

2. Разработка модели организации образовательного процесса Июнь 
2018 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения 
общего образования и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

ежегодно 

Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

ежегодно 
в июне 
месяце 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

ежегодно 
в июне 
месяце 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутри- школьного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 

ежегодно 
в июне 
месяце 

Информацио
нное 
обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего образования 

В течение 
года 

2. Широкое информирование родительской общественности о В течение 
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введения 
ФГОС 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты года 
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной программы основного 
общего образования 

В течение 
года 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 
введения ФГОС 

В течение 
года 

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
— по использования ресурсов времени для организации 
домашней работы обучающихся; 
— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 
технологий 

ежегодно 
с 
изменени
ями 

 Материально
-техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 
в июне 
месяце 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС 

В течение 
года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС 

В течение 
года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

ежегодно  

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС 

В течение 
года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

ежегодно 
в августе 
месяце 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 
года 

 



125 
 

3.3 Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 
Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе 

как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется 
на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 
склонностей, психофизического здоровья, социального заказа родителей, изменения 
парадигмы образования, требований к современной школе  и дополнительному образованию, 
нормативных актов. 

Образовательная программа определяет: 
-цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 
-учебно-методическую базу реализации рабочих программ. Она регламентируют 

усвоение образовательной программы, психолого-педагогические процедуры для 
диагностики образовательных достижений учащихся, а также организационно-
педагогические условия реализации рабочих программ. 

Критериями реализации программы являются: 
-высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 
-высокий социальный статус школы. 
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. Программа ориентирована на 
обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, 
культуры, производства межличностных отношений, на развитие способности к творческому 
самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности. 

В результате реализации программы выпускник основной школы должен 
обладать следующими характеристиками к окончанию 9-го класса: 

• знание учебных предметов основного общего образования; 
• высокий уровень способности решать практические задачи в реальных 

жизненных ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная 
функциональная грамотность); 

• высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к 
ведению здорового образа жизни; 

• информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего 
профессионального пути 



Приложение 1 
Планируемые ПРЕДМЕТНЫЕ 

результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего 
образования 

 
 Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 



направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

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

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

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

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 
тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 



• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

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

речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 



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

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

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

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

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

 
Литература 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

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

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

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



• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

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

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

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

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

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

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

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

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

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

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

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

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

 
 Иностранный язык (английский язык). 

Раздел «Коммуникативные умения» 
Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится:  
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-вести диалог-обмен мнениями;  
-брать и давать интервью;  
-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).  
Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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



 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.)  
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
Аудирование  
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  
Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;  

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

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

 
Выпускник получит возможность научиться:  
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  
Письменная речь  
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);  
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес).  



 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул  
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.).  
Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация  
Выпускник научится:  
 правильно писать изученные слова;  
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

 
Выпускник получит возможность научиться:  
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  
 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:  
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
 членить предложение на смысловые группы;  
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  



 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  
 наречия при помощи суффикса –ly;  
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;  
 числительные при помощи суффиксов –teen, - ty; -th.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;  

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

сочинительными союзами and, but, or;  
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who,which, what, when, where, how, why;  
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/ нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 
can, could, be able to, must, have to, should)  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;  

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/ hate 

doing something; Stop talking;  
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy;  
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования;  
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи;  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное (a playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)»  

Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится:  



 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала  
Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка  
Компенсаторные умения  
Выпускник научится:  
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении  
Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении  
 

 История России. Всеобщая история 
История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
История Средних веков 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 



• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

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

История Нового времени 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

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

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

Новейшая история 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-



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

• анализировать информацию из исторических источников − текстов, материальных 
и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале 
XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 
художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 
развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 
в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 
и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 
в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в. 

Обществознание 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 
становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

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

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

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

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 
отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

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



• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 
различного типа и знаковой системы. 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

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

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

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 
различий в обществе; 

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

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации; 

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

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

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 
достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 



• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-
правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

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

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 
и социальный опыт. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

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

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

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 



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

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 
преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
. 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 
 География 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 



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

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

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

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

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

     Население Земли 
Выпускник научится:  
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

         
Природа России 
Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

отдельных территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Население России 
Выпускник научится:  
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 



• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

 Математика. Алгебра. Геометрия. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 
Выпускник научится: 



• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 
квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  
Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

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

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 



• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

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

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Векторы 
Выпускник научится:  
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 
законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

 
Информатика и ИКТ 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 



• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной среде программирования.  

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером;  
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

 
 Физика 

Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 



• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 



физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 
 

 Биология 
Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 



• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

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

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
 

 Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

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

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости; 

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



• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

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

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 

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

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

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

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

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

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 
и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 



• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

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

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 

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

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

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

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций. 

 
Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 



Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 
графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 



• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

 
 

Исскуство (Музыка) 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 
драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 
пространстве сети Интернет. 

 
 Технология 



Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
Электротехника 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 
энергии. 

Технологии ведения дома 
 
Кулинария 
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Сельскохозяйственные технологии 
Технологии растениеводства 
Выпускник научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

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

 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 



замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 
интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 
их востребованностью на региональном рынке труда. 

 
Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 
организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 



двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

 
 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 
здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 



• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает 
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 
граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

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

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

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится:  
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 
России; 



• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 

 



 
Формирование универсальных учебных действий 

 
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях; знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; знание 
истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 
государственной 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 
культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественными и политическими 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 будут 
сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической 

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

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 



• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 
их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 

• 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 
внешкольных 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 
деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник 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 реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 
других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

• планировать пути достижения целей; 



• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; 

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

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

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

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

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

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



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

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

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 



соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 
обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 
этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 
к понятию с большим объёмом; 

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

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 
 



 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 
перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в 
том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

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

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 
звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых фотографий; 



• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала 
с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 



• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 
и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов«Технология», «Обществознание», «География», «История», 
«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 
ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 
язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 



Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 
• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 
пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 



предметов«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других 
предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 
ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов«Технология», «Математика», «Информатика», 
«Обществознание». 

 



Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 
и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 



органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 
знаний, за качество выполненного проекта. 

 



Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 



динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 
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Годовой календарный учебный график 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
« Основная общеобразовательная школа № 5» г. Кудымкара 

на 2018 – 2019 учебный год 
Клас
сы 

Учебные периоды 
1 четверть 

Канику
лы\дней 

Учебные периоды 
2 четверть 

Каникул
ы\ дней 

Учебные периоды 
3 четверть 

Каникул
ы\дней 

Учебные периоды 
4 четверть 

Канику
лы\дней 

число 
дней/ 

недель 

начало 
и конец 

число 
дней/ 

недель 

начало 
и конец 

число 
дней/ 

недель 

начало 
и 

конец 

число 
дней/ 

недель 

начало 
и 

конец 
1 40 дней\ 

8 недель 
01.09-
26.10 

27.10-
5.11\ 

10 дней 

40 дней\ 
8 недель 

06.11-
29.12 

30.12-
10.01\ 

11 дней 

55 дней\ 
9 недель 

 

10.01-
22.03 

18.02-
24.02\ 
7 дней 
23.03-
31.03\ 
9 дней 

40 дней\ 
8 недель 

 

01.04-
31.05 

01.06-
31.08\ 
92 дня 

2-8 40 дней\ 
8 недель 

01.09-
26.10 

27.10-
5.11\ 

10 дней 

40 дней\ 
8 недель 

06.11-
29.12 

30.12-
10.01\ 

11 дней 

60 дней\ 
10 недель 

10.01-
22.03 

23.03-
31.03\ 
9 дней 

40 дней\ 
8 недель 

01.04-
31.05 

01.06-
31.08\ 
92 дня 

9 40 дней\ 
8 недель 

01.09-
26.10 

27.10-
5.11\ 

10 дней 

40 дней\ 
8 недель 

06.11-
29.12 

30.12-
10.01\ 

11 дней 

60 дней\ 
10 недель 

10.01-
22.03 

23.03-
31.03\ 
9 дней 

40 дней\ 
8 недель 

01.04-
31.05 

ГИА с 
25.05 

Всего учебных дней: 
- 5-дневная учебная неделя для 1 классов-165                                          
- 5-дневная учебная неделя для 2-9 классов-170 

Принято на заседании  
педагогического совета  
МОБУ «Основная общеобразовательная 
школа № 5» г.Кудымкара 
Протокол № 01 
от «30» августа 2018 года. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МОБУ «Основная общеобразовательная  

школа № 5» г. Кудымкара 
___________В.В.Шилов 

Приказ  
от 30.08.2018г. № 229-ОД 



Этап образовательного 
процесса 

1 классы 2-4 классы 5-8  классы 9 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного 
года 

33 недели не менее 34 недели (не включая экзаменационный период в 9 классах) 
 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 

Продолжительность урока 35 минут 
 (1полугодие),  

45 мин  
(2 полугодие) 

45 минут 

Пробные (тренировочные) 
экзамены 

 март 2019, 4 кл.  октябрь,  декабрь 2018 г., февраль, март  
2019 г. 

Промежуточная аттестация 23 апреля- 25 мая  2019г. 12 апреля-10 мая 2019г.  

Первая повторная  
промежуточная аттестация 

26-31 мая 2019 г.  

Вторая повторная  
промежуточная аттестация 

1-10 сентября 2019 г. 
 

 

Окончание учебных занятий 31 мая (без учета экзаменационного периода в 9 классах) 

Окончание учебного года 31 августа 2019 г. 

• В графике учебного процесса 9-х классов возможны изменения в связи с установлением сроков государственной итоговой аттестации. 



 
Режим занятий обучающихся: 

Учебный год в школе начинается 1 сентября 2018года и заканчивается 31 августа 
2019 года. Продолжительность учебного времени в 1-х классах - 33 недели, во 2-х – 9 х 
классах - 34 недели. 

Школа работает в 2 смены: 
1 полугодие: 
1 смена - 1а, 1б, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класс.  
2 смена – 2а класс. 
2 полугодие: 
1 смена - 1а, 1б, 2а, 2б, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класс.  
2 смена – 3  класс. 
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы  и т.п. организуются в другую 
для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час 
после основных занятий. 

Начало занятий: 
1 смена – 08.30 ч 
2 смена- 14.00 ч 
Режим: 
Понедельник-пятница – 8.00-19.00 ч. 
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходным днем является суббота, воскресенье. В праздничные дни (установленные 
законодательством РФ) школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы регламентируется приказом директора 
школы, в котором устанавливается особый график работы. 

Продолжительность урока: 
Продолжительность урока во всех классах составляет 45 мин., исключая 1-ый 

класс, где обучение осуществляется по "ступенчатому" режиму обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации и выгонять 
ученика с урока. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 
Запрещается производить замену уроков, дежурства по договоренности между учителями 
без согласования с администрацией. 
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