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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Школа № 34» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 
№1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием";  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. N 
08- 1214 "Об изучении второго иностранного языка"; 

6. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 "О 
направлении информации". Организационно-методические рекомендации для 
общеобразовательных организаций по изучению предметной области "Родной язык и 
родная литература" (уровень основного общего образования); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи""; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 
"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 
регистрационный N 61828); 

9. Письмо министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-

100- 1495/13 "О направлении методических рекомендаций"; 

10. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017 №316-01-

100- 2507/17-0-0 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" с 2017/18 
учебного года"; 
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11. Письмо департамента образования города Нижнего Новгорода от 26.04.2018 № 16-

543ф/ис "О направлении концепции ОБЖ"; 

12. Письмо Министерства образования науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 15.05.2019 № 316-106842/19 "О направлении методических рекомендаций" 
(изучение предметной области "Иностранный язык. Второй иностранный язык"; 

13. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 "Об изучении предметных областей 
"Родной язык и литературное чтение на родном языке", "Родной язык и родная 
литература"; 

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 15.05.2019 № 316-106842/19 "О направлении методических рекомендаций" 
(изучение второго иностранного языка). 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программу развития универсальных учебных действий при получении основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;  

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 
образования, включающую такие направления, как воспитание обучающихся, их 
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социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательных отношений, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы школы. Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 
внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта;  

 оценочные и методические материалы, а также иные компоненты.  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.  

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу основного общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса с их 
правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; с уставом и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 
учреждении.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

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

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 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 с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 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 
образовательной деятельности, взаимодействия всех ее 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;  



 

9 

 

 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, в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

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

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

1. С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебного сотрудничества;  

2. С осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временной перспективе;  

3. С формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  

4. С овладением коммуникативными средствами и способами организации, кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;  

5. С изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной и 
исследовательской.  



 

10 

 

Этап подросткового развития характеризуется:  

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»;  

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 
возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый.  

Программа адресована:  

 обучающимся и родителям (законным представителям): для информирования о целях, 
содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по 
достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для определения 
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сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 
школы, родителей и обучающихся и возможностей 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 основной 
образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательной деятельности.  

Учредителю и органам управления: для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений 
на основе мониторинга эффективности деятельности, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего образования 

Образовательное учреждение МБОУ «Школа № 34» осуществляет деятельность по 
реализации следующих принципов образовательного процесса:  

1. Принцип личностно-ориентированного обучения, предусматривающий:  

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

 создание условий для обязательной успешной деятельности;  

 обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи 
каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Принцип природосообразности обучения рассматривается как:  

 соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение 
помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении;  

 создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных 
детей;  
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 мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 
продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня 
актуального психического развития и этапа обучения;  

 ориентацию учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и 
обучающихся;  

 использование разных форм организации обучения, в процессе которых дети учатся 
сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность.  

3. Принцип педагогического центризма предполагающий  

 учёт необходимости социализации ребенка, осознание им своего места не только в 
«детском» мире, но и в школьном коллективе;  

 овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным 
расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт 
младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со 
средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 
обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 
архитектура, народное творчество и др. при использовании возможностей учебных 
практик, информационной среды образовательной организации), что позволяет 
обеспечить интеграционные связи учебной и внеурочной деятельности школьника.  

5. Принцип открытости предполагает создание и развитие сервисов, аккумулирующих и 
предоставляющих объективные и актуальные данные, основанные на качественных 
мониторингах, оценках и рейтингах, возможность и право любого пользователя 
использовать разные информационные системы.  

 Методологической основой ФГОС является 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;  
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 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;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет. Подростковый период занимает 
особое место в цикле детского развития.  

Именно на подростковый возраст приходятся сложные процессы перестройки 
организма, развития самосознания, формирования нового типа отношений со взрослыми и 
сверстниками, расширения сферы интересов, умственного развития и становления 
морально-этических норм, правил, опосредствующих поведение, деятельность и 
взаимоотношения. Границы подросткового периода охватывают возраст от 11 до 14—15 

лет. Однако фактическое вступление в подростковый возраст в зависимости от темпа 
развития конкретного ребёнка может происходить и раньше, и позже.  

В подростковом возрасте выделяют два периода: младший подростковый возраст 
(11—14 лет), в котором ведущей деятельностью является интимно-личностное общение со 
сверстниками, и старший подростковый возраст, или раннюю юность (15—17 лет), где 
ведущей является учебно-профессиональная деятельность (овладение системой научных 
понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения).  

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 
5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

 Подростковый возраст предполагает постепенное развитие взрослости, т. е. 
готовности ребёнка к жизни в обществе взрослых как равноценного и равноправного 
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участника. Формированию чувства взрослости у подростка способствуют два главных 
фактора: осознание им сдвигов в своём физическом развитии и половом созревании; 
социальные условия, создающие возможность проявить свою самостоятельность.  

 Переход в основную школу (10—11 лет) требует сформированности у младших 
школьников субъектности учебной деятельности, которое связано в первую очередь с 
формированием нового уровня мотивационной направленности, новой внутренней позиции 
учащегося на самостоятельный познавательный поиск, инициативу в организации учебного 
сотрудничества и смысла учения.  

 Происходящие в начале подросткового возраста изменения, формирование 
чувства взрослости способствуют развитию более глубоких отношений со сверстниками. В 
результате общение со сверстниками выходит за пределы учебной деятельности и школы, 
захватывает новые интересы, занятия, области отношений и выделяется в самостоятельную 
жизнь, которая приобретает для подростка большую ценность и становится по своей 
психологической роли ведущей деятельностью, отодвигая на второй план и учение, и 
общение с родными. Стоит отметить, что общение со сверстниками становится основой 
самопознания и формирования идентичности личности.  

Развитие познавательной сферы в подростковом возрасте.  

 В процессе овладения основами наук и обогащения жизненного опыта 
развиваются и формируются познавательные интересы подростков. Причем формирование 
интересов и мотивов учения тесно связано с удовлетворением их возрастных потребностей.  

 В подростковом возрасте существенно перестраивается характер учебной 
деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
к лекционно- лабораторной исследовательской. Учебная деятельность приобретает черты 
деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

 Усвоение системы научных понятий формирует научный тип мышления, который 
подросток приобретает в школе, ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 
эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром.  

В основной школе учащиеся начинают овладевать высшими формами 
мыслительной деятельности — теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением.  

 Умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 
рассуждения — одно из важнейших достижений подростка в познавательном развитии.  

Другая отличительная особенность этого уровня мышления заключается в 
дальнейшем развитии рефлексии — способности делать предметом внимания, анализа и 
оценки собственные интеллектуальные операции. Переориентация рефлексивной оценки 
собственных возможностей в сферу самосознания является центральной линией развития 
личности в этом возрасте.  
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Контролируемой и управляемой становится речь (школьник способен осознанно и 
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. Интеллектуализация затрагивает даже такой процесс, как восприятие: 
нахождение и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 
зависимостей при работе с наглядным материалом (например, при чтении чертежа).  

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий 
становится источником формирования психологических новообразований — нового типа 
познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством 
становления мировоззрения, приводит к формированию рефлексии как умения «направить 
мысль на мысль», на познание себя, особенностей своей личности и, таким образом, 
определяет развитие самосознания. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 
необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 
задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения.  
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2. Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории;.  

3. Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 
предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература 
(русская)», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 
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«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 
и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;  

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования закладывают:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
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 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 
и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 Регулятивные УУД  

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

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 
результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 
запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 
случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 
учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 
образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
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 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
алгоритм проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 
решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 
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 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
принятого решения; 
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 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/ 
эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 
причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 
общие признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 
текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 
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 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 
фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 
защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 
справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 
справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 
мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 
речевых средств; 
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 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 
выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 
соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 
для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

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.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 
(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(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.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности;  

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы.  

 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.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  
 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  
 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения;  
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.  

Письмо  
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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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 писать рецензии, рефераты;  
 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  
 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

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

 Текст  

Выпускник научится:  

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 
них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
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(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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств;  

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление 
в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств;  

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  
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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

 Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

 проводить фонетический анализ слова;  
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

 Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  
 опознавать омонимы разных видов;  
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи;  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
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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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства морфологии;  
 различать грамматические омонимы;  
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности.  

 Синтаксис  

Выпускник научится:  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства синтаксиса;  
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
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 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи.  

 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 
речи;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

 Язык и культура  

Выпускник научится:  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка;  

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира.  

 

1.2.5.2. Литература 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  
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1. В познавательной сфере:  
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно 
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  
 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3. В коммуникативной сфере:  
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы;  

4. В эстетической сфере:  

  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.  
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Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);  

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

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

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
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 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;  

 определять 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;  

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

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств;  
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 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект). 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Родной язык (русский)  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 
отражать:  

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

Выпускник научится: 

 понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи;  

 понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 
литературы разных исторических эпох;   

 понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно 
характеризующим значением; осознавать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью;  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать истории происхождения таких 
фразеологических оборотов, употреблять их в современных ситуациях речевого 
общения;  

 понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знать источники крылатых слов и выражений; правильно 
употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 
ситуациях речевого общения;  

 определять различия между литературным языком и диалектами; понимать 

национально-культурные своеобразия диалектизмов;  
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 понимать внешние и внутренние факторы языковых изменений; иметь общее 
представление об активных процессах в современном русском языке;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определять 
значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определять 
значения современных неологизмов, характеризовать неологизмы по сфере 
употребления и стилистической окраске;  

 характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно 
русская и заимствованная; понимать процесс заимствования лексики как 
результата взаимодействия национальных культур; характеризовать 
заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 
времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать 
старославянизмы, понимать роль старославянского языка в развитии русского 
литературного языка;  

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России 
и мира; определять значения лексических заимствований последних 
десятилетий; употреблять иноязычные слова;  

 использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 
статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 
слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 
словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 
этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 
метафор и сравнений.  

Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 
и фразеологии языка:  

Выпускник научится: 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека;  
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 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом 
её соответствия основными нормами литературного языка;  

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка и правила речевого этикета;   

Выпускник получит возможность научиться: 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объём 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 
и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность;  

 оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 
совершенствование и развитие;  

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка:   

Выпускник научится: 

 произносить имена существительные‚ прилагательные, глаголы‚ полные 

причастия‚ краткие формы страдательных причастий прошедшего времени‚ 
деепричастия‚ наречия;  

 произносить гласные [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 
в словах иностранного происхождения;  

 произносить парные по твердости-мягкости согласные перед [е] в словах 
иностранного происхождения; произносить безударные [а] после ж и ш; 

произносить сочетания чн и чт; произносить женские отчества на -ична, -инична; 

произносить твердый [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произносить мягкий [н] перед 
ч и щ.;  

 ставить ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
прилагательных; глаголов (в рамках изученного); в словоформах с 
непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;  
 определять произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи и стилями речи;  
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;   
 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  
 понимать активные процессы в области произношения и ударения;  

Соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка:   

Выпускник научится: 
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 правильно выбирать слова, максимально соответствующие обозначаемому ими 

предмету или явлению реальной действительности;  
 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  
 употреблять слово в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  
 употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;  
 употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы;  
 различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  
 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 
литературе, разговорной речи;  

 опознавать примеры тавтологии и плеоназма;  
 различать стилистические варианты лексической нормы; 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского 
литературного языка 

Выпускник научится: 

 употреблять заимствованные несклоняемые имена существительные; сложные 

существительные; имена собственные (географические названия); аббревиатуры‚ 
обусловленные категорией рода;  

 употреблять заимствованные несклоняемые имена существительные;  

 склонять русские и иностранные имена и фамилии; названия географических 
объектов‚ употреблять отдельные грамматические формы имен 
существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

 склонять местоимения‚ порядковые и количественные числительные; 

употреблять отдельные формы имен существительных в соответствии с типом 
склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – 

неодушевленности;  

 согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 
и существительным; согласовать определения в количественно-именных 
сочетаниях с числительными; строить словосочетаний по типу согласования;  

 употреблять предлоги благодаря, согласно, вопреки; предлоги о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания‚ предлог по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением;  

 строить простые предложения с причастными и деепричастными оборотами‚ 
предложения с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  
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 определять типичные грамматические ошибки в речи;  

 различать варианты грамматической нормы литературных и разговорных форм 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 
форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –
а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 
глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

 правильно употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактировать текст с целью 
исправления грамматических ошибок;  

 выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 
предложений;  

 правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 
учётом вариантов грамматической нормы. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:   

Выпускник научится: 

 использовать этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы 
обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 
формулы обращения к незнакомому человеку;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 
общения, лежащие в основе национального речевого этикета;  

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

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 
общения;  

 понимать активные процессы в русском речевом этикете.  

Выпускник получит возможность научиться  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеры общения;  

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приёмы‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации):  

Выпускник научится: 
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 владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи;  

 владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 
текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 
выявлять логический план текста;  

 проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 
списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 
получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 
принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

 участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения 
в споре;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 
(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), 
рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 
учебнонаучной дискуссии;  

 создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение;   

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма;  

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты.  



 

45 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 
сущности объекта; оценки;   

 читать, анализировать и интерпретировать тексты фольклора и 
художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, 
рассказы, загадки, пословицы, притчи и т.п.);  

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;  

 уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  

 классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 
наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 
выявленными фактами;  

Родная литература (русская)  

Предметными результатами изучения курса родная литература (русская) является 
сформированность следующих умений:  

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;   

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;   

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Выпускник научится:  

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;   

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  
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 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

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

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения. 

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

 пересказывать сказку, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 
художественные средства;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок.    

Древнерусская литература  

Выпускник научится:  

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 
произведений древнерусской литературы;  

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.  

Русская литература XIX—XX вв.  

Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания;   
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 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;   

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку;   

 характеризовать нравственную позицию героев;  

 формулировать художественную идею произведения;  

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;  

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 
ситуациях;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
видах искусства, аргументировано оценивать их;   

 выразительно читать произведения лирики;  

 формулировать вопросы для размышления;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).  

 

1.2.5.4. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 
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 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  
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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.). 
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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

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

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  

o глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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

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

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

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

o наречия при помощи суффикса -ly; 

o имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

o 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: 
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 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; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 
as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 
feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 
Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5. Второй иностранный язык (французский язык) 

Речевая компетенция:  

Говорение  

Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог по модели;  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
речи, как рассказ, описание, сообщение, повествование, эмоциональные и оценочные 
суждения (объем монологического высказывания 8-10 фраз);  

 передавать содержание, основную мысль с опорой на текст;  

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному;  

 пересказывать прочитанное/прослушанное;  

 описывать картинку.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего, брать и давать интервью;  

 обращаться с жалобой; давать совет и принимать/не принимать его; выражать 
согласие/несогласие принять предложение, объяснить почему;  

 выражать точку зрения, высказывать одобрение/неодобрение, эмоциональную оценку 
обсуждаемого.  

Аудирование  

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание, с выборочным пониманием в зависимости от 
коммуникативной задачи и стиля текста;  

 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную информацию на слух и прогнозировать его содержание;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 
языковую догадку, контекст. 
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Чтение  

Выпускник научится 

 читать аутентичные тексты объемом 400-500 слов разных жанров и стилей с понимание 
основного содержания текста;  

 читать несложные аутентичные тексты объемом 150-200 слов с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста, 
уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации;  

 находить значение отдельных слов в словаре;  

 догадываться о значении незнакомых слов.  

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 

 писать ответ на письмо;  

 письменно задавать вопросы и отвечать на них;  

 писать короткие поздравления, выражать пожелания (объем 15-30 слов);  

 заполнять формуляр (указывать имя, возраст, место жительства, посещение учебного 
заведения);  

 писать записку маме, другу по образцу, расспрашивать адресата о его жизни, учебе, 
интересах, сообщать то же о себе, о своем товарище (объем 20 слов);  

 выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться 

 писать советы;   

 писать краткие сочинения, личные письма;  

 писать рассказ;  

 оформить результаты проектной работы.  

Языковая компетенция:  

Орфография 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 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 

 адекватно произносить и различать на слух звуки французского языка;  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы;  

Выпускник получит возможность научиться 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 узнавать в письменных и устных текстах изученные лексические единицы;  

 осуществлять отбор лексических единиц для подготовки высказываний в соответствии 
с ситуацией общения и использовать слова адекватно ситуации общения;  

 накапливать словарный запас для его продуктивного и рецептивного использования;  

 развивать представления о системе лексики французского языка: 
словообразовательных моделях, синонимах, антонимах, семантических полях;  

 совершенствовать учебные умения, работу с иноязычной лексикой: работа со словарем, 
группировка лексики по понятийному, словообразовательному, функциональному и 
другим признакам. 

Выпускник получит возможность научиться 

 семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст;  

 узнавать зрительно и на слух и использовать в речи слова, содержащие суффиксы -
ment, -tion, -ture, а также слова, образованные на основе конверсии. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 развивать навыки распознавания простых, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений, навыки использования прямого и обратного порядка слов;  
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 оперировать в речи известными вопросительными прилагательными, наречиями, 
местоимениями;  

 понимать при чтении конструкции с причастием прошедшего времени;  

 различать по признакам глаголы 1, 2 и 3 группы в présent, passé composé, futur immédiat, 
futur simple, imparfait;  

 употреблять определенный, неопределенный и частичный артикль перед 
существительными;  

 употреблять личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений;  

 употреблять возвратные глаголы и их спряжение в présent, passé composé, futur 
immédiat, futur simple, imparfait;  

 употреблять множественное число существительных;  

 употреблять прилагательные (род и число), образовывать степени сравнения 
прилагательных;  

 употреблять предлоги, количественные и порядковые числительные в пределах 1000;  

 употреблять повелительное (impératif) и условное (conditionnel présent) наклонения;  

 употреблять инфинитивные конструкции;  

 выражать отрицания;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать явления многозначности слов французского языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;  

 употреблять указательные местоимения;  

 употреблять косвенную речь (discours indirect);  

 употреблять деепричастия (gérondif).  

Социокультурная компетенция 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «Внешность и характер человека», «Мода», «Проведение досуга», 
«Путешествие», «Природа, окружающая среда», «Культурное наследие прошлого», 
«Искусство», «Мир профессий», «Проблемы подростков». Использование французского 
языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 
знакомство с:  

 фамилиями и именами выдающихся людей страны изучаемого языка; 

 оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы;  

 иноязычными сказками и легендами, рассказами;  
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 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицей 
страны изучаемого языка);  

 традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в стране 
изучаемого языка;  

 словами французского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими словами, 
вошедшими в лексикон французского языка.  

Выпускник научится:  

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 
друзей на французском языке;  

правильно оформлять адрес на французском языке;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт-

Петербурга, Парижа, городов, сел, деревень, в которых живут школьники.  

Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств (упражнения на развитие 
языковой догадки), специальные речевые клише, с которыми можно обратиться к 
собеседнику для уточнения, понимания сказанного собеседником.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 
и явлений прошлого и современности; 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира  

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:  

o форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 
«колония» и др.);  

o положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы);  

o 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать характеристику общественного строя древних государств;  

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 
выявляя в них общее и различия;  

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
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 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 
наследия древних обществ в мировой 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:  

o экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 
других государствах;  

o ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков;  

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;  

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 
заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени  
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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:  

o экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

o эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.);  

o развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

o представлений о мире и общественных ценностях;  

o художественной культуры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);  

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;  

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);  
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 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 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 и текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи;  

 представлять в различных формах описания, рассказа:  

o условия и образ жизни людей различного социального положения в России и 
других странах в ХХ — начале XXI в.;  

o ключевые события эпохи и их участников;  

o 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  
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 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);  

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 
рефератов, презентаций и др.;  

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ — начале XXI в.  

 История России 

Выпускник научится:  

 датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала 
XХ в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 
развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами 
из курса всеобщей истории;  

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 
показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 
объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления 
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках;  

 характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и 
группировать их по различным признакам;  

 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 
истории изучаемого периода и их участниках;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
средневековой истории России;    

 раскрывать характерные, существенные черты:  

o экономических и социальных отношений, политического строя 
догосударственных и государственных образований, существовавших на 
территории на-шей страны с древнейших времён до начала XVI в.;  

o ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — 

начале XХ в.;  

 сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XХ в., определять общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);  

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим 
вопросам истории России с древней ших времён до начала ХХ в.;  

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и 
культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы 
творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять 
результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 
использованием ИКТ;  

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории и культуры России, способствовать охране наследия прошлого.  

 На предметном уровне у обучающихся будут сформированы:  

 целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала 
XХ в. как о важном периоде отечественной истории, в течение которого формировалась 
и развивалась российская цивилизация, складывались основы российской 
государственности, многонационального и поликонфессионального российского 
общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной 
самоидентификации;  

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 
и памятниками культуры российской истории с древнейших времён до начала XХ в.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 
и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 
и культурных памятников своей страны и мира.  

 знание хронологии, работа с хронологией:  
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o указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

o соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий.  

 знание исторических фактов, работа с фактами:  

o характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;  

o группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

 работа с историческими источниками:  

o читать историческую карту с опорой на легенду;  

o проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

o сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

 описание (реконструкция):  

o рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

o характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 
эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 
макетов и т. п.  

o составлять описание исторических объектов, памятников.  

 анализ, объяснение:  

o различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

o соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

o называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

o раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

o сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

o излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 работа с версиями, оценками:  

o приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе;  

o определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

o применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий;  
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o использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 
среде;  

o способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 
охране памятников истории и культуры). 

 

1.2.5.7. 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»;  

 приводить примеры гендерных ролей, давать на основе полученных знаний 
нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего 
возраста, а также к сверстникам;  

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности;  

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности.  
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 Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:  

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев;  

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 
различного типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов.  

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится:  
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 характеризовать глобальные проблемы современности;  

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации;  

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны;  

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 
из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе;  

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

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:  

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека 
и достойного гражданина;  

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения 
собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законом;  

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека;  

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 
и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку;  
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 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 
гражданско-правовых споров;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами;  

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:  

 понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

 распознавать на основе приведенных 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;  
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 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы;  

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
личный социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики.  

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится:  

 распознавать на основе 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 
жизни, с опорой на экономические знания;  

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя;  

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  
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 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные группы современного общества; на основе 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе;  

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
получаемую из различных источников.  

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;  
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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

 распознавать и различать явления духовной культуры;  

 описывать различные средства массовой информации;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа;  

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 
духовной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях;  

 осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  

 характеризовать явление ускорения социального развития;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 описывать многообразие профессий в современном мире;  

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  

 извлекать социальную информацию из доступных источников;  
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 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 
общественной жизни;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодёжи.  

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются: 

В познавательной сфере 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями);  

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей;  

В ценностно-мотивационной сфере 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 
общества;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности;  

В трудовой сфере 
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 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

В эстетической сфере 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

В коммуникативной сфере 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию;  

 умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

 

1.2.5.8. География 

Предметные результаты:  

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования;  

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 
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культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 
материках и в отдельных странах;  

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения;  

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде.  

Источники географической информации  

Выпускник научится:  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практикоориентированных 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов;  
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 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты;  

 строить простые планы местности;  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ.  

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде, 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией.  

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;  
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 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;  

 проводить расчёты демографических показателей;  

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества, стран и регионов;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения.  

Материки, океаны и страны  

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;  

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

  

Особенности географического положения России  

Выпускник научится:  
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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы.  

Природа России  

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны и отдельных регионов;  

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов.  

Население России  

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран;  
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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России  

Выпускник научится:  
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 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства географических 
районов страны;  

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 
частей;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России.  

Россия в современном мире  

Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

1.2.5.9. Математика. Алгебра. Геометрия 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития. 

Предметные результаты:  

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
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уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики;  

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;  

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости 
для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 
разделов курса;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать 
и анализировать реальные зависимости;  

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений;  

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится:  

 понимать особенности десятичной системы счисления;  
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 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.  

Выпускник получит возможность:  

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

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Выпускник научится:  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 
и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения;  

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.  
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Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:  

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики;  

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств;  

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления;  

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

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

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  

Выпускник научится:  

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

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств;  

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  
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Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 
события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов.  

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 
или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 
решения комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  

 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.  

Выпускник получит возможность:  

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения;  
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 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации;  

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов;  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек;  

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия;  

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ;  

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла;  

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов;  

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  
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 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;  

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты  

Выпускник научится:  

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка;  

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 
при решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы  

Выпускник научится:  

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 
решении задач на вычисления и доказательства». 
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1.2.5.10. Информатика 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Программа 
призвана сформировать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата) 
элементарными навыками прогнозирования.  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график); передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичного 
выступления.  

В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных 
достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, 
формулировать свои мировоззренческие взгляды.  

Предметные результаты включают в себя:  

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 
для данной предметной области,  

 виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях,  

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений,  

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 
школе отражают:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе;  
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 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.  

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.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;  

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1;  

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах;  

 познакомиться с двоичной системой счисления;  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры  

Выпускник научится:  

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем;  
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 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.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 
операциями с этими структурами;  

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 
вне её.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 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.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  
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 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится:  

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 
решении учебных и внеучебных задач;  

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

 получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

  

1.2.5.11. Физика 

Предметные результаты изучения курса являются:  

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  

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 
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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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;  



 

92 

 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 
и твёрдых тел; 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов;  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
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ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца и др.);  

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.  

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 
(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза.  

 Элементы астрономии  
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Выпускник научится:  

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет;  

 пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;  

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 
цвет звезды с её температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

  

1.2.5.12. Биология 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 
веществ и превращение энергии в экосистемах);  

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 
среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, вич-инфекции, 
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний;  

 классификация— определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 
в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  
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 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 
систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 
классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 
на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 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);  
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую;  

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

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека;  

 проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем.  

 

1.2.5.13. Химия 

В результате изучения химии ученик должен  

1. Знать/понимать  
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 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 
веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 
реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  

2. Уметь  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 
химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

o безопасного обращения с веществами и материалами;  

o экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека;  
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o критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

o приготовления растворов заданной концентрации.  

 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  
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 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ.  

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

Выпускник научится:  

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний;  

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов;  

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция;  

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;  

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

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
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 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 
для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 
как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 
науки и техники.  

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 
из классификационных признаков:  

o по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена);  

o по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  

o по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 
окислительно-восстановительные);  

o 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

 составлять формулы веществ по их названиям;  

 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, 
основных, амфотерных;  

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

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

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ;  

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав;  

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

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

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  
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 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности;  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

Выпускник научится:  

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

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям;  

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства;  

 различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 
на практике. 

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;  
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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека;  

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится:  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и 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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников;  
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 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства  

Выпускник научится:  

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

Выпускник научится:  

 определять жанры и особенности художественной фотографии, 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;  

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать средства художественной выразительности в собственных 
фотоработах;  

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 
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1.2.5.15. Музыка 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира:  

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов;  

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора;  

 воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира,  

 классическому и современному музыкальному наследию;  

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

Музыка как вид искусства  

Выпускник научится:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой;  
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 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.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.);  

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Выпускник научится:  

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей;  

 определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;  

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 
посещении концертов, театров и др.;  

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

Выпускник научится:  
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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 
музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения 
в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 
и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 
информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.5.16. Технология 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

1. В познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 
проектирования и создания объектов труда  

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 
применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», 
«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла»  

 владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда  

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса  
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 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 
технологической последовательности  

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены  

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 
ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов  

3. В мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности и готовности к труду  

 осознание ответственности за качество результатов труда  

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 
выполнении работ  

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 
выполнении кулинарных и раскройных работ  

4. В эстетической сфере:   

 основы дизайнерского проектирования изделия.  

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 
«Конструирование и моделирование туники –плечевого изделия»  

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и НОТ  

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения проекта  

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда  

 разработка вариантов рекламных образцов  

6. В психофизической сфере  

 развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при 
выполнении операций с помощью машин и механизмов  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций  

 соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к инструментам с учетом 
технологических требований  

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности  

В результате обучения учащиеся овладеют:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и 
профессиональные планы;  
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 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 
бытовых электрических приборов; планирования культуры труда, уважительного 
отношения к труду и результатам труда.  

 Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

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

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

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия;  

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 
проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации;  

 готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы;  

 представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 
плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 
интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 
их востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 
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1.2.5.17. Физическая культура  

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения курса 
«Физическая культура» должны отражать:  

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;  

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 
посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 
проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности;  

 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма.  

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры.  

1. В области познавательной культуры:  
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 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 
задач и форм организации;  

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 
образа жизни.  

2. В области нравственной культуры:  

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 
занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния 
здоровья;  

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения;  

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 
игры и соревнований.  

3. В области трудовой культуры:  

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке;  

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

4. В области эстетической культуры:  

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития;  

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;  
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 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.  

5. В области коммуникативной культуры:  

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 
применяя соответствующие понятия и термины;  

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 
содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 
проводить;  

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами.  

6. В области физической культуры:  

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 
осанки, улучшения физической подготовленности;  

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки 
в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 
на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 
(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.  

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;  
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма.  

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.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа.  

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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать:  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 
правила личной безопасности;  

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по 
организации борьбы с терроризмом; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию;  

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

 правила поведения при угрозе террористического акта;  

 государственную политику противодействия наркотикам;  

 основные меры по профилактике наркомании.  

Ученик должен уметь:  

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам;  

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 
личной безопасности;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;  

 активного отдыха в природных условиях;  
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 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; соблюдения норм здорового 
образа жизни.  

1. Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение:  

 постановке целей и организации её достижения;  

 организации планирования, проведения анализа, рефлексии, самооценке своей учебно-

познавательной деятельности;  

 постановке познавательных задач и выдвижение гипотезы;  

 использованию элементов вероятностных и статистических методов познания;  

 умению описывать результаты, умению формулировать выводы.  

2. Формирование коммуникативных компетенций через обучение:  

 разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление);  

 способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения.  

3. Формирование информационных компетенций через обучение:  

 навыкам работы с различными источниками информации: книгами, журналами, 
справочниками, энциклопедиями, Интернет;  

 самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору 
необходимой информации для разработки памяток.  

 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), чрезвычайных 
происшествий на железнодорожном транспорте, 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, в 
качестве пассажира железнодорожного транспорта, пассажира и водителя велосипеда, 
по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей 
среды;  
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 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 
влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
национальную безопасность Российской Федерации;  

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам;  

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 
внешних и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  

 характеризовать в общих чертах организационные основы по 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;  
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 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает;  

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;  

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 
ситуациях;  

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения;  

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 
работ;  

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 
театре, библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени;  

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени»;  

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  



 

122 

 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится:  

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности;  

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия;  

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность;  

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму;  

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 
любым видам экстремистской и террористической деятельности.  

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Выпускник научится:  

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 
совершенствования;  
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 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья;  

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;  

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества;  

 формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие 
вступить в брак;  

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать здоровье-сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 
для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 
физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Выпускник научится:  

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 
быту, и их возможные последствия для здоровья;  

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь;  

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 
наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 
помощи и различать её средства в конкретных ситуациях;  

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения 
в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется: 

 через интеграцию тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, 
в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 
предметных областей (история, обществознание, русский язык, литература, 
музыка, изобразительное искусство) 

 через внеурочную деятельность в рамках программы воспитания. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начального общего образования и 
обеспечивает достижение следующих результатов:  

Выпускник научится:  

 проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою собственную;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 
сотрудничества;  

 определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как основы 
культурной истории многонационального народа России;  

 знать основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества;  

 осознавать ценности человеческой жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт;  

 делать осознанный нравственный выбор;  

 связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 
природы;  

 обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни 
всего человечества;  
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 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций. 

 

1.2.5.20. Курс внеурочной деятельности «Будущее в настоящем» 

 овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 
каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 
понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 
культуре и вероисповеданию;  

 представление о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 
ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и 
о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли традиционные 
религии разных народов;  

 представление о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием 
этического опыта их разрешения; 

 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 
 умение различать основные религии народов России, описывать памятники культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации. 
 

1.2.5.21. Курс внеурочной деятельности «Здоровым быть здорово» 

Учащиеся будут знать: 

 правила личной гигиены; 
 о пользе правильного питания; 
 режим дня школьника; 
 правила поведения в школе, дома, на улице; 
 о вреде вредных привычек; 
 о пользе физических упражнений и закаливания;  
 значение выражения «здоровый образ жизни»; 
 причины и признаки заболеваний; 
 какие врачи помогают сохранить нам здоровье; 
 для чего нужны прививки; 
 для чего нужны лекарства, признаки отравлений; 
 правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте; 
 правила оказания первой медицинской помощи; 
 как воспитывать в себе сдержанность, уверенность и бесстрашие; 
 что значит совершать доброе дело; 
 почему дети и родители не всегда понимают друг друга; 
 как отучить себя от вредных привычек; 
 как нужно одеваться; 
 правила этикета; 
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 что такое дружба и кто может считаться настоящим другом; 
 как можно помочь родителям; больным и беспомощным;  
 что такое здоровье, как помочь сохранить себе здоровье; 
 факторы, влияющие на здоровье человека; 
 что такое эмоции, чувства, поступки и стресс; 
 что такое ответственность за себя и окружающих; 
 что такое волевое поведение; 
 какие привычки губительны для человека и почему; 
 что взаимопомощь людей укрепляет здоровье, а поддержка в семье сохраняет 

здоровье её членов; 

Учащиеся будут уметь: 

 соблюдать правила личной гигиены; 
 выбирать полезную для здоровья пищу; 
 соблюдать режим дня; 
 контролировать своё поведение в школе, дома, на улице; 
 выполнять закаливающие процедуры, физические упражнения; 
 играть в подвижные игры на воздухе. 
 заботиться о своём здоровье, вести здоровый образ жизни; 
 выполнять рекомендации врача во время болезни; своевременно делать 

прививки; 
 оказывать первую помощь при отравлениях, при солнечных ожогах, при поре-

зах, ушибах, переломах; 
 соблюдать правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на 

воде, при пожаре в доме; 
 заниматься самовоспитанием. 
 общаться без напряжения и страха; 
 думать о своих поступках; 
 сдерживать себя в необходимой ситуации; 
 стремиться избавиться от вредных привычек; 
 быть ответственным за своё поведение; 
 оказывать первую медицинскую помощь 

 соблюдать правила поведения в транспорте и на улице, в театре, кино, школе; 
 организовать свой досуг; 
 оказать посильную помощь родителям, больным и беспомощным.  
 понимать, какое чувство провоцирует на тот или иной поступок; 
 находить причину и последствия событий; 
 выбирать правильное для своего здоровья поведение; 
 противостоять, если это будет необходимо; 
 заниматься самовоспитанием; 
 оказывать помощь одноклассникам, поддерживать и помогать членам своей 

семьи. 
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1.2.5.22. Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные игры» 

 анализировать и решать задачи повышенной трудности;  
 решать нестандартные и логические задачи;  
 решать ребусы и кроссворды  
 допускать существование различных точек зрения;  
 учитывать разные мнения, стремиться к координации;  
 формулировать собственное мнение и позицию;  
 договариваться, приходить к общему решению;  
 соблюдать корректность в высказываниях;  
 задавать вопросы по существу;  
 использовать речь для регуляции своего действия;  
 контролировать действия партнера;  
 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 

1.2.5.23. Курс внеурочной деятельности «Мир визуально-пространственных 
искусств» 

Предметные результаты сгруппированы по учебным модулям, характеризуют опыт 
обучающихся в художественно-творческой деятельности и отражают сформированность 
умений в зависимости от содержания программы внеурочной деятельности. 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (программа «Мир 
декоративно-прикладного искусства»): 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 
классического, современного, искусства промыслов; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 
(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость и др.); 

 уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 
 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 
плетение, ковка и др.; 

 знать специфику  образного  языка  декоративного  искусства — его знаковую 
природу, орнаментальность, стилизацию изображения;  

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 
орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 
орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 
работах; 

 владеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 
изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 
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представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой 
на традиционные образы мирового искусства; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 
крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 
дома, его декоративное убранство; 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 

 осваивать конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 
символическое значение его декора; 

 уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 
 распознавать примеры произведений декоративного искусства (предметы быта, 

костюм) разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний 
Китай, античные Греция и Рим, Средневековье); 

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 
народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 
промыслах: дерево, глина, металл, стекло и др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу 
изготовления и технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 
народных промыслов; 

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 
некоторых художественных промыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 
вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

 уметь определять предметы декоративно-прикладной художественной деятельности 
в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке 
и характеризовать их образные особенности; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литьё, гобелен и т.д.; 

 владеть навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 
пространства школы и школьных праздников  

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (программа «Мир изобразительного 
искусства»): 

 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 
жизни людей  

           Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры; 
 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью; иметь практические 
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навыки лепки из пластилина; использовать возможности применять другие 
доступные художественные материалы; 

 иметь представление о различных художественных техниках работы разными 
художественными материалами; 

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 
 знать понятия графической грамоты изображения предмета: «освещённая часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 
практике рисунка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа; 

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 
плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 
внутри целого; 

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;  
 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 
 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета; 
 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 
 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 
изображении предметов или животных 

       Жанры изобразительного искусства: 
 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
 знать основные виды живописи, графики и скульптуры  

           Натюрморт: 
 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 
 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 
соотношения всех применяемых средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта; 
 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи  

           Портрет: 
 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 
 создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и 

определять его на практике; 
 иметь начальный опыт лепки головы человека; 



 

130 

 

 иметь начальный опыт графического портретного изображения как нового для себя 
видения индивидуальности человека; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 
портретного образа как средства выражения настроения, характера, 
индивидуальности героя портрета  

                   Пейзаж: 
 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 
 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 
 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 
 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 
 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению  

           Бытовой жанр: 
 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 
 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного 
произведения; 

 иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 
обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 
действительности. 

 Исторический жанр: 
 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 
уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

 иметь опыт разработкяи композиции на выбранную историческую тему 
(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 
композицией  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (программа «Метаморфозы в архитектуре и 
дизайне»): 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т.е. 
искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни 
людей;  

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 
среды жизнедеятельности человека; 

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 
человека и представления о самом себе  

           Графический дизайн: 
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 составлять формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных 
задач; 

 выделять при творческом построении композиции листа композиционную 
доминанту; 

 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 
 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 
 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт 
творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 
композиции; 

 иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 
 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения  
          Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни     человека: 

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 
архитектурного пространства в реальной жизни; 

 иметь опыт изображения зданий, в которых выражены особенности архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
 иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной или 

графической схемы; 
 иметь опыт творческого проектирования пространства интерьера для конкретных 

задач жизнедеятельности человека;  
 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбля в костюме; 
 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов на тему дизайна 

современной одежды, создавать эскизы молодёжной одежды для разных жизненных 
задач; 

 различать задачи театрального грима и бытового макияжа; 
 иметь опыт создания эскизов театрального грима и бытового макияжа  

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 
фотография» (программа «Фотография и художественное изображение в зрелищных и 
экранных искусствах»): 

 знать о синтетической природе искусств, синтезирующих выразительные средства 
разных видов художественного творчества, о коллективности творческого процесса; 

 понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 
 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 
 иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 
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 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной 
пьесе; уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

 иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 
предметов  

           Художественная фотография: 
 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 
 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в 
своей практике фотографирования; 

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях в композиции 
кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 
интерес и внимание к окружающему миру, к людям;  

 иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий  
           Изображение и искусство кино: 

 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 
построенных кадров; 

 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания 
видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 
соответствующих компьютерных программ; 

 приобрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 
 осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 
 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма  
           Изобразительное искусство на телевидении: 

 иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника 
на телевидении; 

 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 
студии мультимедиа; 

 понимать важность зрительской культуры и необходимость зрительских умений 

 

1.2.5.24. Курс внеурочной деятельности «Кругозор» 

- умение составлять план путешествий; 
- умение искать необходимую информацию и работать с различными источниками 

информации; 
- умение собирать информацию по крупицам; 
- приобретение навыков экскурсовода; 
- умение писать тексты; 
- применение знаний для решения практических задач. 
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1.2.5.25. Курс внеурочной деятельности «Познай себя» 

 Знание возрастной динамики становления способности к восприятию другого 
человека, роли индивидуальных различий в восприятии человека человеком;  

 Понимание психологических механизмов формирования первого впечатления о 
другом человеке, его значения для установления взаимоотношений между людьми;  

 Формирование представления о типах отношений между людьми, о формах 
проявления отношения к другому человеку в словах, поступках, мимике, жестах;  

 Умение правильно интерпретировать информацию, получаемую при 
непосредственном наблюдении за человеком;  

 Формирование представления об особенностях общения при различных видах 
коммуникации, о межличностных отношениях, как отношениях, основанных на 
взаимности, взаимодействии;  

 Формирование понятия потребности в общении, осознание своей потребности и 
своих характерных особенностей в общении;  

 Формирование представления об эмпатии как важнейшем условии отношений 
между людьми, обеспечивающем подлинно гуманное отношение к другим людям; 

 Знания о том, какие условия, факторы влияют на возникновение симпатии и 
антипатии между людьми. Формирование представления о дружбе и товариществе 
как высших формах проявления человеческой симпатии, о чувстве любви как 
высшем человеческом чувстве;  

 Осознание роли основных психических процессов в понимании другого человека;  
 Понимание роли стереотипов, предрассудков, предубеждений как факторов, 

препятствующих пониманию другого человека;  
 Раскрытие роль жизненного опыта в формировании собственных критериев 

понимания и оценки другого человека;  
 Формирование представления о том, как на понимание другого человека влияют 

возраст и профессия. 
 

1.2.5.26. Курс внеурочной деятельности «Профориентация» 

Предметные результаты освоения программы представлены с учетом специфики 
содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 
деятельности школьников.  

Русский язык: 
— формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при 

помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных 
монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, 
чтения учебно-научной, художественной и научно- популярной литературы: монолог-

описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 
— участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации; 
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— обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой 
деятельности;  

— извлечение информации из различных источников, её осмысление и 
оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 
литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

— создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения 
текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 
законченность; последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости 
от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие 
грамматической связи предложений в тексте; логичность.  

Литература: 
— овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять 
ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности  

Иностранный язык: 
— овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий; 
— приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете; 
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме. Информатика: 

— овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 
информации, алгоритм, модель, цифровой продукт — и их использование для решения 
учебных и практических задач; 

— умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 
передачи данных; 

— сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 
профильного предмета на уровне среднего общего образования.  

География: 
— освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 
человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 
задач своего населенного пункта;  

— умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 
социальными и экономическими явлениями и процессами; 

— умение использовать географические знания для описания существенных 
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

— сформированность мотивации к продолжению изучения географии как 
профильного предмета на уровне среднего общего образования.  

Физика: 
— умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 
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устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

— понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

— расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 
физической науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как 
сферу своей будущей профессиональной деятельности; 

— сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования.  

Обществознание: 
— освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных 
норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 
типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 
числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 
законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и 
микроэкономики); 

— умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 
людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 
типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 
норм;  

— умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 
относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 
элементы и основные функции; 

— овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации 
(далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 

— приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 
в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории и регламентом.  

Биология: 
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— владение навыками работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 
диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её 
достоверности; 

— умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 
предметов; 

— интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной 
деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 
— сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; 
о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 
зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
— сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 
безопасного поведения; 

— овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 
рисков культурной среды). 

 

1.2.5.27. Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 
представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 
профориентационной деятельности школьников.  

Русский язык: 
— формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при 

помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных 
монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, 
чтения учебно-научной, художественной и научно- популярной литературы: монолог-

описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 
— участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации; 
— обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности;  

— извлечение информации из различных источников, её осмысление и 
оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 
литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

— создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения 
текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 
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законченность; последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости 
от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие 
грамматической связи предложений в тексте; логичность.  

Литература: 
— овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять 
ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности  

Иностранный язык: 
— овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий; 
— приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете; 
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме. Информатика: 

— овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 
информации, алгоритм, модель, цифровой продукт — и их использование для решения 
учебных и практических задач; 

— умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 
передачи данных; 

— сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 
профильного предмета на уровне среднего общего образования.  

География: 
— освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 
человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 
задач своего населенного пункта;  

— умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 
социальными и экономическими явлениями и процессами; 

— умение использовать географические знания для описания существенных 
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

— сформированность мотивации к продолжению изучения географии как 
профильного предмета на уровне среднего общего образования.  

Физика: 
— умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

— понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

— расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 
физической науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как 
сферу своей будущей профессиональной деятельности; 
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— сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования.  

Обществознание: 
— освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных 
норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 
типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 
числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 
законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и 
микроэкономики); 

— умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 
людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 
типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 
норм;  

— умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 
относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 
элементы и основные функции; 

— овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации 
(далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 

— приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 
в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории и регламентом.  

Биология: 
— владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 
диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её 
достоверности; 

— умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 
предметов; 

— интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной 
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деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 
— сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; 
о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 
зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
— сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 
безопасного поведения; 

— овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 
рисков культурной среды). 

 

1.2.5.28. Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
- правила оказания первой помощи; 
- способы сохранения и укрепление здоровья; 
- свои права и права других людей;  
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
должны уметь: 
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
- заботиться о своем здоровье;  
- применять коммуникативные и презентационные навыки; 
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
- находить выход из стрессовых ситуаций; 
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 
улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
- отвечать за свои поступки; 
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 
функциональных возможностей организма занимающихся; 
- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 
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- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 
действий; 
- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 
координационных, выносливости, гибкости); 
- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 
подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 
- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 
спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 
- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 
спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 
- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

 

1.2.5.29. Курс внеурочной деятельности «Твой выбор» 

 получат представление о современном мире профессий, о содержании трудовой 
деятельности, о важности каждой профессии для общества; 

 приобретут комплекс специальных знаний о собственных психологических 
особенностях, склонностях и интересах; 

 смогут самостоятельно грамотно спланировать свой профессионально – 

жизненный путь, опираясь на полученные знания; 
 овладеют навыками поиска и анализа нужной информации, тестирования, 

самопрезентации; 
 расширят кругозор, разовьют навык интеграции содержания смежных дисциплин 

при решении проблемных задач; 
 сформируют собственное умение работать с различными источниками 

информации, включая электронные образовательные ресурсы; 
 получат знание о специализированных ресурсах, направленных на 

профориентацию и самоопределение, научатся применять результаты, 
полученные благодаря ресурсам для постановки собственной траектории 
развития. 
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1.2.5.30. Курс внеурочной деятельности «Уроки финансовой грамотности» 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 
роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 
семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 
проведение простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 
направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 
направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в 
области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

1.2.5.31. Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

Предметные результаты освоения программы представлены с учетом специфики 
содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности 
обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и 
литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли 
текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 
подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания 
текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 
скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 
текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 
ею; 
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 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 
высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

 определение лексического значения слова разными способами (установление 
значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 
тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 
рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка 
художественного произведения; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 
изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов 
смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать 
смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 
адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»: 

использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные 
математические умения и навыки: 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и 
десятичные дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая 
устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; 
выполнять проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять 
значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

 решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин 
(скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с 
отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из 
области управления личными и семейными финансами), 

 решать основные задачи на дроби и проценты, используя арифметический и 
алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, способ «проб и 
ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 
времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; 
интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со 
свойствами рассматриваемых объектов; 

 извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 
линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные 
данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с 
помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать 
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статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 
и наименьшее значения, размах числового набора; 

 оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 
достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

 пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, 
окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, 
использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; 
приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 
плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 
прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; 
пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; 
использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; 
применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 
теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 
расстояний, площадей; 

 находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью 
линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр 
многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; 
находить длину окружности, плошадь круга; вычислять объем куба, 
параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 
геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными 
метрическими единицами измерения длины, площади, объема; выражать одни 
единицы величины через другие; 

 использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами 
зависимости между величинами; понимать графический способ представления и 
анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков 
реальных процессов и зависимостей, использовать графики для определения свойств 
процессов и зависимостей; 

 переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с 
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 
соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства 
при решении различных задач; 

 решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, 
использовать свойства последовательностей. 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 
вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной области 
«Естественно-научные предметы»: 

 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера; 

 умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи 
исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной 
цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 
совместную деятельность в группе; 
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 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и 
явлений; 

 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 
состава и строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека 
и окружающую природную среду; 

 умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и 
закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 
процессов; 

 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 
преодоления; 

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать 
лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

 умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных 
технологических процессов. 

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

 освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, 
включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие 
сферы финансовых отношений; 

 формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в 
финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций; 

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 
выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и социальные 
взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе 
направленные на определение качества жизни человека, семьи и финансового 
благополучия; 

 формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия 
решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых 
рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

 формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том 
числе фишинг); 

 формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, 
связанные с личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых 
мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретение опыта использования полученных знаний в практической 
деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных финансовых 
решений в сфере управления личными финансами, определения моделей 
целесообразного финансового поведения, составления личного финансового плана. 
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Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

 освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; 

 формирование предпосылок научного типа мышления; 
 освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов. 

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

 способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять 
названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

 проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 
 демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, 

выражений и т.п.; 
 предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области 

энерго и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с 
особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

 ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, 
предложения по изобретательству. 

 

1.2.5.32. Курс внеурочной деятельности «Наукоград-34» 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 
т. п.  

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументировано ответить на вопросы. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных 
достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 
ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований на основе неперсонифицированных процедур. Государственная итоговая 
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аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

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.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений.  

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. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.  

Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 
в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  
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 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 
социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

 прилежании и ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику;  

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 
проблем и др.) фиксируется и анализируется в соответствии с разработанными 
образовательным учреждением:  

 программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ;  

 системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности;  

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию обучающихся;  

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 
и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:  

 стартовой диагностики;  

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии;  

 защиты итогового индивидуального проекта.  
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Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 
как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:  

 организация проектной деятельности;  

 содержание и направленность проекта;  

 защита проекта;  

 критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 
том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Тема 
проекта должна быть утверждена, уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 
руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. В этом разделе описываются также возможные типы работ и формы их 
представления, состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты.  

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

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
для его защиты, в обязательном порядке включаются:  
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 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм;  

 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 
одной машинописной страницы) с указанием исходного замысла, цели и назначения 
проекта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 
записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, 
для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 
в ходе выполнения проекта, в том числе: инициативности и самостоятельности; 
ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 
в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 
проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы.  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументировано ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 
в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Примерное содержательное описание каждого из критериев.  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 базовый:  

o работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить проблему и находить пути её решения;  

o продемонстрирована способность приобретать новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, достигать более глубокого понимания изученного 

 повышенный:  

o работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему 
и находить пути ее решения;  

o продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение самостоятельно мыслить;  

o продемонстирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

 базовый:  

o продемонстрировано понимание содержания выполненной работы; в работе и в 
ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки 

 повышенный:  
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o продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности, 
ошибки отсутствуют 

3. Сформированность регулятивных действий  

 базовый: 

o продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы.  

o работа доведена до конца и представлена комиссии, некоторые этапы 
выполнялись под контролем и при поддержке руководителя 

o проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля обучающегося 

 повышенный: 
o работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления.  
o контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

4. Сформированность коммуникативных действий 

 базовый: 

o продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной 
записки, а также подготовки простой презентации 

o автор отвечает на вопросы 

 повышенный: 
o тема ясно определена и пояснена 

o все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно. 
o текст/сообщение хорошо структурированы 

o работа/сообщение вызывает интерес 

o автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 
зафиксирована на базовом уровне;  

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  



 

154 

 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта;  

 даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 
школе.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в классы 
углублённого изучения отдельных предметов может использоваться аналитический 
подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 
критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 
навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 
педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 
превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 
каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 
получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 
(отметка «отлично»).  

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 
образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.  
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);  

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 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.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня:  

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

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

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической 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. Данная 
группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов 
в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно.  
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Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 
к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:  

 стартовой диагностики;  

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 
освоении, или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

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

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются в 
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:  

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 
статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

 соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
интересующих его областях. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему общему образованию  

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  
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 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной 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, а также 
об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

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.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося.. В характеристике обучающегося:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 
с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 
обучающегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 
развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
ФГОС 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для 
реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 
чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Реализация цели программы обеспечивается решением следующих задач:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов;  

 включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия, поэтому основной задачей обучения в 
основной школе является «инициирование учебного сотрудничества».  
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Основная роль программы - конкретизировать требования ФГОС ООО к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 
учебные действия позволит повысить эффективность образовательной деятельности в 
основной школе.  

Программа развития универсальных учебных действий является основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности.  

Педагогическая целесообразность и значимость программы:  

 Для обучающихся: Программа предоставляет возможность, помимо получения 
базовых знаний, эффективно готовить учащихся к освоению накопленного 
человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 
окружающей среде, способности к качественному социальному самоопределению. 
Предоставление каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой для 
реализации интеллектуальных и творческих способностей; формирование 
потребностей в непрерывном саморазвитии и самообразовании, активной гражданской 
позиции, культуры здорового образа жизни.  

 Для родителей: вовлечение их в совместную с ОУ деятельность и готовность к 
конструктивному взаимодействию с ними.  

 Для педагогов: предоставление каждому педагогу сферы деятельности, необходимой 
для реализации интеллектуальных и творческих способностей; 
индивидуализированное непрерывное повышение квалификации на основе рефлексии 
собственного педагогического и инновационного опыта.  

 Для администрации: согласование приоритетных направлений развития школы с 
социальным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в 
области образования, ожиданиями профессионального педагогического сообщества 
инновационной сферы регионального образования.  

 Для образовательных партнеров (ОУ): возможность участия педагогов школ города 
в профессиональном диалоге по повышению качества образования, посредством 
освоения концептуальных идей системно-деятельностного подхода.  

 Для образовательных партнеров (ВУЗов): новое качество подготовки будущих 
абитуриентов на основе единства выработанных требований, механизмов оценки 
качества.  

 Для социума: воспитание конкурентоспособных, активных, ответственных, 
творческих, инициативных, компетентных граждан России. Расширение форм участия 
в образовательной деятельности ОУ. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

Под универсальными учебными действиями мы понимаем умения, 
универсальные для всех учебных предметов и основных сфер человеческой деятельности, 
т.е. универсальные учебные действия – это обобщенные действия, обеспечивающие умение 
учиться.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что:  

 они носят надпредметный, метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 
ее специально-предметного содержания;  

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей учащегося.  

Функции универсальных учебных действий включают:  

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

К универсальным учебным действиям относятся личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные учебные действия.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 
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способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе 
во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

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 учетом 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 
партнера, 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.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

 практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебной деятельности к использованию 
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 
действий и операций.  

Универсальные учебные действия у выпускников основной школы будут 
сформированы в результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности.  

Предмет «Русский язык» направлен на личностное развитие ученика, так как дает 
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 
уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность.  

Формирует коммуникативные универсальные учебные действия, так как 
обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний.  

В процессе освоения системы понятий и правил у учащихся формируются 
познавательные универсальные учебные действия.  

При изучении предмета «Литература» формируются личностные и 
метапредметные результаты выпускников. Личностными результатами является 
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы).  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога 
с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Метапредметные результаты проявляются в умении понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; умении самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; умении 
работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности.  

Предметы «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» нацелен на 
личностное развитие учащихся, обеспечивает формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции.  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учащихся формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий 
развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 
группа линий – знакомство с целостной картиной мира – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего.  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру – способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи 
предмета, как формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  
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Предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, ее осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам.  

Не менее важна нацеленность предмета на формирование у учащихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

Предмет «География» нацелен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому способствует формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 
овладения основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения.  

Формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» развивает познавательные 
универсальные учебные действия. На это нацелено формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления.  

Данный предмет формирует коммуникативные универсальные учебные действия. 
Это связано с тем, что математика является универсальным языком науки, позволяющим 
описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и 
структурирования информации.  

Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных универсальных 
учебных действий. Этому способствует приобретение опыта применения научных методов 
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований. Не менее важно осознание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального природопользования, что оказывает 
содействие развитию личностных и регулятивных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит формирование 
системы научных знаний о живой природе, первоначальных систематизированных 
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представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях.  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру – способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи 
предмета, как формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды.  

Предмет «Химия» нацелен на формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как формирование 
первоначальных систематизированных представлений о веществах, формирование умений 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
происходящими в микромире, объяснение причины многообразия веществ, зависимости их 
свойств от состава и строения.  

Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 
учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 
том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Они 
способствуют личностному развитию учащегося, обеспечивая осознание значения 
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 
эстетического вкуса, художественного мышления учащихся.  

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 
действий путем овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий.  

В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий.  

Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает 
личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 
действий через развитие двигательной активности учащихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, а 
также знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций.  
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Организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО мы понимаем 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 
учебной деятельности на уроке), в которых решаются задачи обучения, воспитания и 
социализации детей.  

Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности, а также формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное 
влияние на личностное развитие обучающихся.  

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

1. Задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

2. Задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных 
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 
категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание конструируется таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

Среди типовых задач применения универсальных учебных действий можно 
выделить следующие:  

1. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем;  
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 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами;  

2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 
создания или исследования новой информации, преобразования известной 
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания 
с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 
т. П.);  

6. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
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основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе:  

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

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

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 
используются, в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

 на учет позиции партнера;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи на сравнение, оценивание;  

 проведение эмпирического исследования;  

 проведение теоретического исследования;  

 смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

 на планирование;  

 на ориентировку в ситуации;  
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 на прогнозирование;  

 на целеполагание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности используются 
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки.  

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 
игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 
ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 
осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.  

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.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием.  

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.  

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
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достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 
и личностных результатов обучающихся.  

Для реализации в основной школе проектирования как совместной формы 
деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
осуществлению ответственного выбора, в образовательном пространстве школы в течение 
года выделено несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации.  

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 
действий, определение темы, цели, задач проекта (сентябрь-октябрь).  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию 

(ноябрь - февраль).  

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный 
отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 
своего замысла (март-апрель).  

В целях обучения учащихся 5-9 классов основам проектной и учебно-

исследовательской деятельности реализуется программа внеурочной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная работа учащихся организована по двум 
направлениям:  

урочная деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и 
лабораторные занятия, др.;  

внеурочная деятельность учащихся, которая является логическим 
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по 
таким направлениям, как: инженерное, прикладное, социальное, исследовательское, 
информационное, игровое, творческое.  

1. Инженерное, прикладное направление: решение практических задач. 

 в рамках внеурочной деятельности: 

o исследовательская практика учащихся;  

o факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета;  

o участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, НПК. 

 в рамках урочной деятельности: 

o урок-исследование,  

o урок-лаборатория,  

o урок изобретательства,  

o урок – защита исследовательских проектов,  

o урок-экспертиза,  
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o урок «Патент на открытие»,  

o решение проектных задач,  

o учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

o домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное во времени и пр. 

 формы предоставления результатов деятельности: 

o чертеж,  

o модель,  

o бизнес-план,  

o материальный объект,  

o макет,  

o прибор,  

o иное конструкторское изделие 

2. Социальное направление: решение социальных задач. 

 в рамках внеурочной деятельности: 

o беседа  

o анкетирование  

o тестирование  

o наблюдение  

o коллективное творческое дело  

o дискуссии 

o акции 

 в рамках урочной деятельности: 

o урок открытых мыслей 

 формы предоставления результатов деятельности: 

o анализ данных социологического опроса,  

o социологический инструментарий,  

o тексты,  

o буклет,  

o мультимедийные продукты 



 

172 

 

3. Исследовательское направление: доказательство или опровержение какой-

либо гипотезы 

 в рамках внеурочной деятельности: 

o анкетирование  

o тестирование  

o наблюдение  

o образовательные экспедиции  

o походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 
программой деятельности, продуманными формами контроля;  

o исследовательская практика учащихся;  

o участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, НПК. 

 в рамках урочной деятельности: 

o урок-исследование 

o урок-лаборатория  

o урок-защита исследовательских проектов  

o учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

o домашнее задание исследовательского характера, может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное во времени;  

o выполнение письменных работ (доклады и сообщения, аналитические и 
рефлексивные эссе) и пр. 

 формы предоставления результатов деятельности: 

o отчеты о проведенных исследованиях  

o пакет рекомендаций  

o компьютерная презентация 

4. Информационное направление: сбор информации о каком-либо объекте или 
явлении; ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение 
фактов, предназначенных для широкой аудитории 

 в рамках внеурочной деятельности: 

o анкетирование  

o тестирование  
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o участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, НПК. 

 в рамках урочной деятельности: 

o урок– творческий отчет,  

o урок «Удивительное рядом»,  

o урок-рассказ об ученых,  

o выполнение письменных работ (доклады и сообщения, аналитические и 
рефлексивные эссе)  

o урок-семинар и пр. 

 формы предоставления результатов деятельности: 

o стендовый доклад,  

o статья,  

o атлас, карта - путеводитель  

o серия иллюстраций  

o пакет рекомендаций  

o экскурсия  

o компьютерная презентация 

5. Игровое или ролевое направление: представление опыта участия в решении 
проблемы проекта 

 в рамках внеурочной деятельности: 

o ролевые, деловые игры  

o коллективное творческое дело  

o психологические тренинги  

o дискуссии  

o навыковые тренинги 

 в рамках урочной деятельности: 

o решение коммуникативных речевых задач  

o инсценировка,  

o художественная декламация,  

o исполнение музыкального произведения и пр. 

 формы предоставления результатов деятельности: 

o сценарий,  

o праздник  
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o театральная постановка  

o экскурсия 

6. Творческое: привлечение интереса публики к проблеме проекта. 

 в рамках внеурочной деятельности: 

o коллективное творческое дело,  

o оформление портфолио,  

o участие в конкурсных мероприятиях,  

o литературные вечера,  

o спектакли,  

o экскурсии,  

o участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, НПК 

 в рамках урочной деятельности: 

o урок – творческий отчет  

o урок «Удивительное рядом»,  

o подготовка опорных конспектов, карт знаний  

o инсценировка,  

o художественная декламация,  

o исполнение музыкального произведения и пр. 

 формы предоставления результатов деятельности: 

o прозаическое или стихотворное произведение: стихотворение, сказка и пр.,  

o музыкальное произведение,  

o серия иллюстраций,  

o компьютерная анимация,  

o видеоматериалы,  

o фотоальбом,  

o модели 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. В состав участников проектной работы 
могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 
учителя. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так 
и в течение более длительного промежутка времени. 
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2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию информационно-коммуникационных технологий 

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.  

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 
конкретные технологические умения, и навыки, и универсальные учебные действия, по 
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах.  

Начальные технические умения формируются в начальной школе и в 5-6 классе 
основной школы в курсе «Технология» и «Информатика». В частности, именно там 
учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, 
технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. 
Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 
Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 
полученного результата.  

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 
формируются в предметной области «Искусство». В этой области учащиеся получают 
представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют 
синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. 
Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего 
произведения.  

В области «Естественно-научные предметы» наибольшую важность имеет 
качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, 
сочетание изобразительной информации с измерениями.  

Курс «Информатика» в 7-9-х классах основной школы подводит итоги 
формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся 
у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 
технологическую деятельность в информационную картину мира.  

Также в настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения 
в образовательной организации. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают уроки по информатике и другим предметам; кружки; 
интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные активности.  
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Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено 
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 
их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.  

 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  

 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

 вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 
объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.);  
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 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 
ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.  

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 
проектной деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических операций 
и анализ результатов поиска;  

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них;  

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 
поиска необходимых книг;  

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 
частности, использование различных определителей;  



 

178 

 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 
и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 
сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.  

 создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов;  

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 
и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 
помощью средств текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

 установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 
вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 
изображений;  

 участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 
документов;  

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.  

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 
редактора;  

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 
фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами;  

 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.  
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 использование звуковых и музыкальных редакторов;  

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов.  

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 
информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений, содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений;  

 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

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

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер;  

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 
и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации;  



 

180 

 

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике;  

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.  

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 
структур для описания объектов;  

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

 конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделирование с использованием средств программирования;  

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 
системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.  

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

 работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 
сетях;  

 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 
помощью средств ИКТ;  

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

 уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 
людей. 

Информационная безопасность.  

 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 
антивирусных программ;  

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 

 



 

181 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 
в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 
полученные обучающимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 
адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 
формирования ИКТ-компетенций.  

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами 
ИКТ»:  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);  

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

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка 
изображений и звуков»:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

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

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация 
хранения информации»:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;  



 

182 

 

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

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

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.  

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных 
сообщений»:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;  

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

 участвовать в коллективном создании текстового документа;  

 создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся 
сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора;  

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  

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

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и 
звуковых объектов»:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 
и частотой дискретизации);  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.  

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование 
и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

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

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 
математическая обработка данных в исследовании»:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.  

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, 
проектирование и управление»:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств программирования.  

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и 
социальное взаимодействие»:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения;  

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей;  

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  
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2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 
формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 
практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 
финансово-экономического управления.  

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 
тренингов и др.  

В 2020 году с НГПУ им. К.Минина был заключен договор о сетевом 
взаимодействии, в рамках которого Университет будет оказывать кадровую поддержку, а 
также методическое сопровождение молодых педагогов. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 
или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 
сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки качества образования Учреждения представляет собой 
совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 
образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 
образовательного процесса и строится в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;  
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 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др..  

 Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 
осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.  

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:  

 входная диагностика;  

 первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 
умения задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать его;  

 промежуточные диагностические работы по предметам;  

 практикумы во внеурочной деятельности;  

 социологический опрос участников апробации;  

 статистическая диагностика в течение учебного года;  

 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;  

 ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 
 Внешняя оценка:  

 мониторинги;  

 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  

Измерители достижения требований стандарта в целом охватывают содержание 
основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 
формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только 
на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 
составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 
обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 
компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 
получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 
реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 
решений).  

В основной школе главным результатом образования является формирование 
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
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деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 
оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 
личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 
и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля.  

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 
положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 
адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 
диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 
конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 
оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 
компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 
посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 
и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы.  

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 
формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для 
своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга:  

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 
формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего 
образования;  

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 
реализации федеральных государственных стандартов;  

 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 
школьников;  

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся среднем 
уровне образования с учетом полученных данных.  

Объектами мониторинга являются:  

 предметные и метапредметные результаты обучения.  

 психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 
основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты 
в рамках внеклассной деятельности)  

 ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 
информационные).  

Субъекты мониторинга  
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В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 
происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 
начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 
способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 
личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 
их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 
ставить цели и строить жизненные планы.  

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 
пространства на уровне основного общего образования проводят:  

 администрация школы;  

 психолого-педагогический консилиум;  

 методические объединения учителей-предметников;  

 методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются:  

 анкетирование;  

 сбор информации;  

 собеседование;  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ;  

 педагогическая характеристика; -психологическая диагностика.  

Средства мониторинга:  

 анкеты для родителей и педагогов;  

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты;  

 типовые задачи;  

 образовательные события;  

 психологические тесты.  

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением 
измеряется с помощью психодиагностических методик.  

Рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить 
коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую 
составляющую оценки метапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 
(общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, 
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определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 
рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.  

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы с учетом программ, включенных в ее структуру. Содержание учебных 
предметов, курсов на уровне основного общего образования в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 
внеурочной деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

 результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  

 тематическое планирование.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами.  
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2.2.2. Содержание учебных предметов и курсов на уровне основного общего 
образования 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
представлены в Приложениях к основной образовательной программе основного общего 
образования. 

 

Наименование рабочей программы 
Номер 

приложения 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 2 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 3 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 4 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 5 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 
(французский)» 

6 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая 
история» 

7 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 8 

Рабочая программа учебного предмета «География» 9 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 10 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 11 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 12 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 13 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 14 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 15 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 16 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 17 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 18 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 19 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 20 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

21 

Курс внеурочной деятельности «Будущее в настоящем» 22 

Курс внеурочной деятельности «Здоровым быть здорово» 23 

Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные игры» 24 

Курс внеурочной деятельности «Мир визуально-пространственных 
искусств» 

25 

Курс внеурочной деятельности «Кругозор» 26 

Курс внеурочной деятельности «Познай себя» 27 

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» 28 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 29 

Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» 30 
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Курс внеурочной деятельности «Твой выбор» 31 

Курс внеурочной деятельности «Уроки финансовой грамотности» 32 

Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 33 

Курс внеурочной деятельности «Наукоград-34» 34 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1.  Особенности организуемого в МБОУ «Школа № 34» воспитательного процесса 

МБОУ «Школа №34» Приокского района г. Нижнего Новгорода построена в новом 
ЖК «Гагаринские высоты». Строительство школы стало импульсом развития территории 
микрорайона, привлечением внимания молодежи, семей с детьми. Так школа занимает 
позицию нового центра образования, которое формирует социокультурное пространство 
района, города.  

Особенностью школы является концепция «Школа полного дня» - образовательная 
организация, позволяющая наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы 
деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, сформировать образовательное 
пространство учреждения, способствующее реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс 
образовательные, развивающие и воспитательные процессы. 

Единство в рамках одной общеобразовательной организации подразумевает: 
стандарты, наличие проектной деятельность, курсы внеурочной деятельность, 
дополнительное образование. Это когда все перечисленные компоненты объединены 
единой программой, едиными требованиями. Непрерывное же образование ребенка 
заключается в том, что внеурочная деятельность, дополнительное образование, проектная 
деятельность дополняют и расширяют знания по основной программе, тем самым повышая 
общую результативность и успеваемость.  

Так МБОУ «Школа № 34» является участником национального проекта образования 
«Успех каждого ребенка». В рамках проекта в школе открыты программы дополнительного 
образования по следующим направленностям: художественная, социально-педагогическая, 
техническая, спортивная, естественно-научная, туристическая. 

Еще одной особенностью уклада школы является концепция - «Школа молодого 
педагога». С целью внедрения этой особенности новой школы руководством 
образовательного учреждения выстроена траектория партнёрских отношений с 
учреждениями культуры, образования и предприятиями города. Так МБОУ «Школа №34» 
Приокского района Нижнего Новгорода стала школой-партнером Нижегородского 
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Это позволило 
сформировать молодой современный педагогический коллектив, нацеленный на результат 
совместного учебного, научного, творческого труда. 

Партнерами школы также являются: Нижегородский планетарий, Нижегородский 
Губернский педагогический колледж, Центр развития творчества «Созвездие», НИИИСом 
им. Ю.Е. Седакова. 

Эти особенности определяют вектор уклада школьной жизни: 
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 от образовательной программы школы с приоритетом на учебную деятельность (ос
новные знания ученик получает во время учебного процесса) к образовательной пр
ограмме с равными приоритетами урочной деятельности и дополнительного образо
вания. 

 инженерно-технологическая профориентация учащихся. 
 формирование детско-взрослых общностей как форма организации образовательны

х практик. 
 социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс воспитательной раб

оты и результат проектной деятельности учащихся. 
В школе создаются условия, при которых значимое дело становится для ребенка 

сначала практикой участия, в дальнейшем переходит на уровень разработки и реализации 
инициативы ученика. 

Ключевыми моментами воспитательной системы в школе являются события, участие в 
которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, 
способностей и навыков творчества, воспитывая у всех участников образовательного 
процесса чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие достижения, осознание 
важности своего персонального вклада в достижения школы, понимание перспектив своего 
личностного развития в контексте развития города, страны. 

В основе системы воспитания школы – построение атмосферы сотрудничества, 
творчества, взаимообучения и поддержки, целесообразность и не шаблонность воспитания 
как основа всей образовательной системы школы. 

В школе функционируют Совет старшеклассников, первичное отделение РДШ, отряд 
ЮИД, Дружина юного пожарного. Работает школьный пресс центр и школьный телеканал 
«Космос 34». Созданы и успешно включены в воспитательную деятельность школы Совет 
родителей и Совет Отцов. 

Программа воспитательной работы МБОУ «Школа №34» является ориентиром для 
каждого педагога школы, будь то классный руководитель или учитель-предметник, при 
этом школа рассматривается как единая, целостная воспитательная система. Программа 
реализуется в каждом классном коллективе через программу воспитательной работы 
классного руководителя, имеет непосредственный выход на общешкольный уровень через 
реализацию социально-педагогических проектов, предметную внеклассную работу 
учителей-предметников, проведение КТД.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 
способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 
формированию ключевых компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения; 
внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

При организации воспитательной работы большое внимание уделяется 
профессиональной ориентации школьников. 

Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построении 
воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 
интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессионального 
самоопределения. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
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 гражданское воспитание - формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 
и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 
защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел); 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 
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2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 
работников, обучающихся и социальных партнеров МБОУ «Школа № 34» 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 
направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 
«Предметно- пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 
уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Школьные медиа», «Детские общественные объединения». 
Основные (инвариантные) модули. 
Модуль «Основные школьные дела». 
Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Мероприятия, которые планируются стать традиционными, станут эмоциональными 
событиями школы, позволят воспитать у учеников и педагогов чувство гордости за свои 
интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 
вклада в достижения школы, понимание перспектив своего личностного развития в 
контексте развития города, страны. 

На внешкольном уровне: 
•  социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 
Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности: 
 «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, 
познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также 
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формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 
учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 
тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот 
день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, 
передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 
коллективе: 

 Дни наук – фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для учащихся 1-11 

классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-

практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая 
конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной 
ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской 
работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной 
деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 
творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 
отношению в процессе создания индивидуально - и коллективно значимого 
результата (продукта). 

 Мета предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 
конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования 
и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в 
целом.  

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 
ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 
деятельного выражения собственной гражданской позиции: 

 «Выборная кампания» - общешкольная площадка для формирования основ 
школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 
осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, 
выборы). По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. 
Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, 
самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных 
отношений внутри школьных коллективов.  

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы (акции «Бессмертный полк»; классные часы; 
выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, 
гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.  

Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 
деятельности, позитивной коммуникации:  

 «День учителя» - массовое театрализованное представление, совместная творческая 
работа педагогов и учеников школы с привлечением детских творческих 
коллективов и объединений школы. 

 «Фабрика новогоднего настроения» – общешкольное коллективное творческое дело, 
состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя 
игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором 
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принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует 
развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков 
и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства 
доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, 
педагогов и учащихся. 

 «Фестиваль семейных театров» - общешкольное мероприятие, совместная 
творческая работа педагогов, детей и родителей, задачей которой развитие навыков 
коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 
взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся, развитие творческих 
способностей, расширение кругозора в области театрального, музыкального 
искусства. 

 «Школьная спортивная лига – «Все на старт» – комплекс соревнований (Веселый 
старты; шашки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный 
на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта 
ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 
достижений. 

 «День рождения школы» – ежегодный праздник, включает ряд различных 
мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, 
награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 
идентичность подростка. 

На уровне классов: 
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 
организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 
педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 
творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 
участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 
уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 
отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 
путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 
самоуправления. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 
имеющих общешкольное значение:  

 Издание стенгазеты о жизни класса; 
 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника;  
 «Прощание с Букварём» – ежегодная церемония в первых классах; 
 День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  
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 Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 
через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 
сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения 
к материнскому труду, любви к матери. 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 
проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов. 
На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 
для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 
ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляются 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 
различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 
оформления проекта. 

 

Модуль «Классное руководство». 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу 
с родителями (законными представителями).  Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе;  
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 
акции, события, проекты, занятия: 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 
посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 
городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 
эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 
способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 
стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение конфликтных 
ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 
организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 
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здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 

человек). Это может быть КВИЗ, мастер-класс, игровая программа. Ребята 
самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для 
всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством 
игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои 
действия. 

 Проект «Нескучные каникулы». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых, спортивных программ, организованных 
классным руководителем в каникулярное время. Проект «Нескучные каникулы» 
несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 
способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости 
детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 
разнообразные формы. Это экскурсии, походы в театры, посещение концертных и 
спортивных площадок, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения 
детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления; регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

 

Модуль «Школьный урок». 
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучение. Дополняя друг, друга обучение и воспитание служат единой 
цели: целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 
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где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 
привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 
изобретениями. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации длительной 
образовательной игры является организация полипредметных погружений, которые 
позволяют расширить знания обучающихся по теме игры, показывают практическую 
значимость полученных знаний. Возможны два варианта организации таких погружений: 

 квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат 
задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества 
выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, 
являются разновозрастными, в командах старшие помогают младшим выполнять 
свою часть задания; 

 уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических 
часа. Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и 
исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе 
материала, выходящего за рамки школьной программы. Данные уроки, 
обучающиеся выбирают на основе своих интересов накануне погружения. В день 
погружения учащийся может посетить два урока-лаборатории. Уроки проводятся 
отдельно для начального уровня и основного-среднего уровней. На уроках 
формируются разновозрастные группы. 
Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты 

реализации длительной образовательной игры, являются полипредметные декады, которые 
призваны усилить образовательный эффект путем объединения фактического материала и 
эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не 
только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 
привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря. 
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Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 
межпредметным погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина 
мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 
усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу учащимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира: объединения дополнительного образования: 
«Юный химик», «Химическая лаборатория», «Робототехника», курс внеурочной 
деятельности «Учусь создавать проект». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации учащихся, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие: объединения дополнительного образования 
«Музыкальный театр», «ИЗО студия», хореографический коллектив «Звездный дождь». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: объединение 
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дополнительного образования «Школа общения». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых: объединения 
дополнительного образования «Шахматы», «Волейбол». 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы (научные лаборатории совместно с Мининским 
университетом, встречи с космонавтами); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 
учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр, на предприятие и 
др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, экологические туристические походы, экскурсии, организуемые 
педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (экскурсионные 
поездки в Болдино, Городец, Дивеево); 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. Например, патриотическая акция «Бессмертный 
полк», экологическая акция «Школьный двор». 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда». 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 
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 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 
государственной символикой Российской Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 
гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 
Российской Федерации; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и 
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 
обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга; 

 событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым 
событиям (День знаний, Новый год, День Победы) и их периодическая 
переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 
доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 
школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 
отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 



 

204 

 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

Модуль «Работа с родителями». 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 
организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 
образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 
благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 
 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 
 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 
деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 
и родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 
Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

 родители являются обязательной частью государственно-общественного 
управления школы (Совет школы, Общешкольный родительский комитет и Совет 
отцов), участвующие в управлении образовательной организацией, решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие родителям, педагогам 
и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей;  

 в рамках проекта «Профориентация» родители проводят экскурсии 
профориентационной направленности; 

 общешкольное мероприятие: «Семейный велопробег», «Фестиваль семейных 
театров», «Семейный фестиваль национальной кухни». 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 
событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 
обучающихся. 
 

Модуль «Самоуправление». 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 
не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 
предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления школы; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе. 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «Школа №34» 
заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 
инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 
включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 
попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 
общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 
ответственность за свои решения и поступки. 
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Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 
представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей 
родительской общественности.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 
Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 
личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 
разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, 
освоения эффективных форм организации классного коллектива дважды в год проводится 
учеба актива школы, на которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне 
самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя 
создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 
создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 
воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 
Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в 
рамках конкурса «Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года.  

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 
осуществляется лидерами активистами Совета детского школьного ученического 
самоуправления и заместителем директора по воспитательной работе.  

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 
самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня 
самоуправления является Совет школьного ученического самоуправления, который 
состоит из лидеров всех секторов управления: сектор спорта, лидерский, чистоты и порядка 
и организаторский. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со старшим 
вожатым, куратором ученического актива из числа педагогических работников школы, 
представителями лидеров педагогического и родительского коллектива. При организации 
общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, 
организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 
разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 
коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 
укрепление общешкольных традиций. 

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления разного 
уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности.  

К ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях 
самоуправления, относятся: организация встреч с интересными людьми «Классные 
встречи», школьных конференций «В мире профессий», «НКЛ – наши космические 
лаборатории», конкурсы классных уголков, поддержание порядка и чистоты в учебных 
классах, школе, создание ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение 
фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по 
благоустройству и оформлению дизайна школьных помещений «Создаем пространство 
школы вместе», проведение социальных акций «Делай добро», «125 блокадных грамм». 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 
служб, правоохранительных органов, опеки); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 
с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 
против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 
культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 
среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, художественной); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные). 

 

Модуль «Социальное партнерство». 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия); 
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 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

Социальными партнерами МБОУ «Школа № 34» являются: университета имени 
Козьмы Минина, Нижегородский планетарий, Нижегородский Губернский педагогический 
колледж, Центр развития творчества «Созвездие», НИИИС им. Ю.Е. Седакова.  

Благодаря совместной деятельности с партнёрами школы появились такие проекты 
как «НКЛ – наши космические лаборатории», проект «Встреча с космонавтом», «Уроки 
новой физики». 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной 
деятельности, а также создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, формирует 
позитивный взгляд на труд, помогает в выбор будущей профессии. Эта работа 
осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Профессии моей семьи» 
(1-4 классы), «В мире современных профессий» (5-8 классы), «Я выбираю 
профессию» (9-11 классы); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 
на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок 
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с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 
профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 
(профессии); 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 
в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 
 участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии. 

 

Основные вариантные модули. 
Модуль «Детские общественные объединения». 
Создаваемое на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, формируемое по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право 
на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 
возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 
дел, направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом;  

 сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и 
анализа проведенных мероприятий; 

 «Школу актива» для младшего состава, проводимую в каникулярное время, 
развивающую первичные навыки общественно полезной деятельности, 
способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление 
реализуется посредством введения и распространения символики объединения 
(эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии посвящения в члены 
детского объединения; 
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 организацию участия членов детского общественного объединения в реализации 
практик Общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

 

Модуль «Школьные медиа». 
В школе организован Медиа центр. Цель школьных медиа – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Основа деятельности 
медиа в школе – творческая самоорганизация ребенка через свободный выбор им форм 
деятельности редакционного коллектива на принципах взаимного уважения, коллективного 
и личного интереса. 

Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, является 

организация сотрудничества с детьми и детей друг с другом внутри творческого 
объединения, выстраивание отношений доверия, взаимопомощи, взаимодействия в 
реальном общественно-значимом деле, позволяющих: а) взрослому - реализовать свой 
личностный потенциал (передать детям социальный, профессиональный, творческий 
опыт); б) ребенку - обрести уверенность в своих силах, проявить творческое «Я», получить 
поддержку взрослого, что позитивно влияет на развитие его личности и формирование 
мировоззрения. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 

 газета «Галактика», на страницах которой разновозрастный редакционный совет и 
консультирующих их взрослых освещает наиболее интересные моменты жизни 
школы, популяризирует общешкольные ключевые дела, мероприятия, размещает 
созданные детьми рассказы, стихи, репортажи; 

 Интернет-группа-разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 
поддерживающее группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могут открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 Школьный теле канал «Космос 34», который освещает интересные, важные и 
значимые события школы, создает ролики, видеосюжеты к праздникам, конкурсам 
с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы МБОУ «Школа 
№ 34»  

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 
соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
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последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение всех 
участников образовательных отношений; приоритет анализа сущностных сторон 
воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 
показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогами, обучающимися и родителями; развивающий характер 
осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); распределённая ответственность за 
результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 
личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в 
котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 
по воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением 
актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 
заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: реализации 
воспитательного потенциала урочной деятельности; деятельности классных руководителей 
и их классов; проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; организуемой 
внеурочной деятельности обучающихся; внешкольных мероприятий; создания и 
поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с родительским 
сообществом; деятельности ученического самоуправления; деятельности по профилактике 
и безопасности;  реализации потенциала социального партнёрства; деятельности по 
профориентации обучающихся и дополнительного образования, деятельности детских 
общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых 
анкета. Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее 13 модулями. Тем, 
кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, 
заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, 
несколько родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько 
старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, 
видеть перспективы и стремиться к ним. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа 
оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 
работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
Для того чтобы оценить эффективность и результативность воспитательной деятельности 
школы, выделены показатели, по которым будет проводиться мониторинг по важным 
воспитательным аспектам, затем будет произведена процедура соответствия их 
существующим стандартам.  

Главная задача педагогического коллектива школы - создать для каждого ученика 
условия успешного развития в доступных для него видах деятельности. 
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Для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
разработана анкета. 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который 

следует 

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

Уроки скучны для большинства 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети 
заинтересованы в 
происходящем на 
уроке и вовлечены 
в организуемую 
учителем 
деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 
лекционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто 
используют на 
уроке игры, 
дискуссии и другие 
парные или 
групповые формы 
работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 
подготовку к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим 
формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только 
дают детям знания, 
но и побуждают их 
задуматься о 
ценностях, 
нравственных 
вопросах, 
жизненных 
проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 
авторитетом у детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные 
руководители 
являются 
значимыми 
взрослыми для 
большинства детей 
своих классов. 
Школьники 
доверяют своим 
классным 
руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни 
класса, принимаются единолично. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство 
решений, 
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Поручения классного руководителя дети 
часто выполняют из страха или по 
принуждению 

касающихся жизни 
класса, 
принимаются 
классным 
руководителем и 
классом, у детей 
есть возможность 
проявить свою 
инициативу. 

В отношениях между детьми преобладают 
равнодушие, грубость, случаются травли 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети 
чувствуют себя 
комфортно, здесь 
преобладают 
товарищеские 
отношения, 
школьники 
внимательны друг к 
другу. 

Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 
организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные 
дела всегда 

планируются, 
организуются, 
проводятся и 
анализируются 

совместно-

школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 
большинству 
школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение- 

обязательное, а сотрудничество друг 

 с другом обеспечивается только волей 
педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие 
школьников в этих 
делах 
сопровождается их 
увлечением 

 общей работой, 
радостью и 
взаимной 
поддержкой 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 
организуется преимущественно в виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе 
реализуются 
разнообразные 
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познавательной деятельности, как 
продолжение учебных занятий 

виды внеурочной 
деятельности 
школьников 

Участие школьников в занятиях курсов 
внеурочной деятельности часто 
принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках 
курсов внеурочной 
деятельности 
интересны для 
школьников, 
школьники 
стремятся 
участвовать в этих 
занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей 
никак не представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами 
внеурочной 
деятельности детей 
могут 
познакомиться 
другие школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия выбираются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 
организации и анализе участия в этих делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Внешкольные 
мероприятия 
выбираются всегда, 
планируются, 
организуются, 
проводятся и 
анализируются 

совместно-

школьниками и 

педагогами 

Мероприятия не интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия 
интересны 
большинству 
школьников 

Участие школьников в этих мероприятиях 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие 
школьников в этих 
мероприятиях 
сопровождается их 
увлечением общей 
работой, радостью 
и взаимной 
поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не уделяется 
внимания. Оформление кабинетов, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство 
школы оформлено 
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коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно или 
напоминает оформление офисных 
помещений, а не пространства для детей 

со вкусом, 
отражает дух 
школы, учитывает 
возрастные 
особенности детей, 
предусматривает 
зоны как тихого, 
так и активного 
отдыха. Время от 
времени 
происходит смена 
оформления 
школьных 
помещений. 

В оформлении школы не участвуют ни 
дети, ни педагоги. Здесь нет места 
проявлению их творческой инициативы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление 
школы часто 
осуществляется 
совместно с 
педагогами и 
детьми (иногода с 
привлечением 
специалистов).  Не
м используются 
творческие работы 
учеников и 
учителей. Здесь 
представлена 
актуальная жизнь 
школы. 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций носит 
формальный характер, на них редко 
обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы 
оформления в 
привлекательных 
для ребят формах 
акцентируют 
внимание на 
важных ценностях 
школы, ее нормах и 
традициях 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей безразлично к 
участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это влияет 
на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство 
родителей 
поддерживает 
участие ребенка в 
школьных делах, 
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может 
координировать 
свои планы с 
планами ребенка, 
связанными с его 
участием в делах 
школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к информированию об 
успеваемости детей, предстоящих 
конкурсах, мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось 
наладить 
взаимодействие с 
родителями в 
вопросах 
воспитания детей 
(информирование, 
обучение, 
консультирование 
и т.п.), его формы 
востребованы и 
пользуются 
доверием со 
стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. Родители в 
основном игнорируют мнение педагогов, 
вступают с ними и друг с другом в 
конфликты, нередко привлекая к ним 
учеников класса. В организации 
совместных с детьми дел педагоги могут 
рассчитывать только на себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги 
организовали 
эффективный 
диалог с 
родителями по 
вопросам 
воспитания детей. 
Большая часть 
родителей 
прислушивается к 
мнению педагогов, 
считая их 
профессионалами 
своего дела, 
помогает и 
поддерживает их, 
выступает с 
инициативами в 

сфере воспитания 
детей и помогает в 
их реализации 

Качество деятельности ученического самоуправления 
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Школьники занимают пассивную позицию 
по отношению к происходящему в школе, 
чувствуют, что не могут на это повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют 
свою 
ответственность за 
происходящее в 
школе, понимают, 
на что именно они 
могут повлиять в 
школьной жизни и 
знают, как это 
можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное 
самоуправление имитируется (например, 
органы самоуправления не имеют реальных 
полномочий, дети поставлены педагогами в 
позицию исполнителей и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто 
выступают 
инициаторами, 
организаторами тех 
или иных 
школьных дел, 
имеют 
возможность 
выбирать зоны 
своей 
ответственности за 
то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 
безынициативны или вовсе отсутствуют в 
школе. Они преимущественно назначаются 
взрослыми и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры 
ученического 
самоуправления 
выступают с 
инициативой, 
являются 
активными 
участниками и 
организаторами 
событий в школе и 
за ее пределами 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в 
воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической 
направленности социальных и природных 
рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся 
вовлечены в 
воспитательную 
деятельность, 
проекты, 
программы 
профилактической 
направленности 
социальных и 
природных рисков 
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Среди обучающихся не проводятся 
мониторинги рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди 
обучающихся 
проводятся 
мониторинги 
рисков 
безопасности и 
ресурсов 
повышения 
безопасности 

Обучающиеся не привлекаются к 
разработке и реализации индивидуальных 
профилактических программ, направленных 
на работу с девиантными обучающимися 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся 
привлекаются к 
разработке и 
реализации 
индивидуальных 
профилактических 
программ, 
направленных на 
работу с 
девиантными 
обучающимися 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа ориентирована 
лишь на ознакомление школьников с 
рынком труда и основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационн
ая работа 
ориентирована на 
формирование у 
школьников 
трудолюбия, 
готовности к 
планированию 
своего жизненного 
пути, выбору 
будущей 
профессиональной 
сферы 
деятельности и 
необходимого для 
этого образования 

Профориентационной работой занимается 
только классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационн
ой работой 
занимается команда 
педагогов с 
привлечением 
социальных 
партнеров 
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Профориентационные занятия проходят 
формально, дети занимают пассивную 
позицию. Формы профориентационной 
работы носят преимущественно 
лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы 
профориентационн
ой работы 
разнообразны, дети 
заинтересованы в 
происходящем и 
вовлечены в 
организуемую 
деятельность 

Качество работы школьных медиа  
Работа школьных медиа строится 
формально 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе 
реализуются 
множество 
направлений 
школьных медиа 

Участие школьников в развитии школьных 
медиа часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках 
курсов ДО 
интересны для 
школьников, 
школьники 
стремятся 
участвовать в этих 
занятиях 

Результаты работы детей никак не 
представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами 
работы школьных 
медиа могут 
познакомиться 
другие школьники. 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 
существуют лишь формально, они не 
работают, нет детей, которые 
позиционируют себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские 
общественные 
объединения 
привлекательны, 
школьники 
стремятся 
участвовать в 
организуемой ими 
деятельности. Дети, 
состоящие в 
детских 
общественных 
объединениях, 
гордятся этим, 
всячески 
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подчеркивают свою 
принадлежность к 
объединениям 

Деятельность детских общественных 
объединений ограничивается рамками 
самих объединений, она не ориентирована 
на интересы и потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность 
детских 
общественных 
объединений 
направлена на 
помощь другим 
людям, социально 
значима 

Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, предоставляет 
ограниченные возможности для 
самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, 
которую ведут 
детские 
общественные 
объединения, дает 
возможность 
каждому ребенку 
найти себе дело по 
силам и по 
желанию 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 
помощи детям, имеющим трудности в обучении, детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).  

Задачи программы:  

 выявлять особые образовательные потребности одарённых детей, детей, имеющих 

трудности в обучении и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития;  

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 
помощь одарённым детям, детям, имеющим трудности в обучении и детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогического консилиума);  

 обеспечить возможность освоения детьми, имеющим трудности в обучении и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 
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основного общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 
образовательном учреждении;  

 обеспечить развитие творческого потенциала одаренных детей.  

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 
общеобразовательном учреждении:  

 школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса  

 дети с ограниченными возможностями здоровья  

 дети, имеющие трудности в обучении  

 дети с социально-педагогической запущенностью  

 дети и подростки с отклоняющимся поведением  

 дети из неблагополучных семей  

 одарённые дети  

 отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного 
конфликта  

 В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 
сопровождение данных категорий детей, которая ведет ребенка на протяжении всего 
периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель и медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, 
выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 
с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Федеральным государственным образовательным стандартом установлены 
требования к реализации основной образовательной программы. Одним из результатов 
является создание среды, преемственной по отношению к начальному общему образованию 
и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 
общего образования, с использованием в образовательном процессе современных 
образовательных технологий.  

В соответствии со стандартом, психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования должны 
обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности;  
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса:  

o сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

o формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 
экологической культуры;  

o дифференциация и индивидуализация обучения;  

o мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

o психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

o обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности;  

o формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;  

o поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность видов психологического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 
развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка, обучающегося в 
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 
наблюдения;  

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 
успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 
школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 
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педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка можно рассматривать как 
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей, имеющих 
трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 
особенными образовательными потребностями в образовательном учреждении имеет 
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  

Структура сопровождающей деятельности включает различные направления 
(виды) и формы организационного взаимодействия в школьной системе отношений.  

В центре этой деятельности – подросток, решаемые им личностные и социально-

педагогические задачи. Соединение педагогических и психологических средств – 

необходимое условие успешного обучения и психологического развития ребенка в 
школьной среде.  

Вся система работы ориентирована на заданную цель сопровождения, представляет 
логически завершенный процесс для каждого возрастного этапа (каждой параллели 
обучения).  

Программа имеет свою структуру, алгоритм реализации, включающий в себя 
определенные этапы, каждый из которых решает свои частные задачи сопровождения и 
организуется своими методами.  

1 этап    

На этапе внедрения программы планируются сроки, режим проведения 
методической работы, мониторинговых исследований. На начальном этапе работы важно 
определить исходный уровень развития, особенности деятельности, стиль поведения, 
общения школьников. Программа комплексной диагностики осуществляет наблюдение за 
траекторией развития личности ребенка с тем, чтобы оказывать ему своевременную 
психологическую и педагогическую помощь на пути его личностного роста. Помимо 
собственно диагностической работы на этапе апробации учителями-предметниками, 
классными руководителями, педагогом-психологом проводятся наблюдения за учащимися 
на уроках и во внеурочное время, индивидуальные и групповые встречи, беседы, 



 

225 

 

консультации с родителями. Сборка целостного портрета, обобщение и синтезирование 
информации позволяют увидеть целостную личность каждого ребенка, учесть большую 
часть факторов, влияющих на его обучение, развитие и воспитание.  

2 этап  

На втором этапе разрабатывается единая стратегия сопровождения ребенка, 
классного коллектива, определяются задачи, формы работы отдельных специалистов, 
осуществляется контроль динамики формирования УУД. Мероприятия могут носить как 
развивающий характер (если у ребенка нет выраженных проблем обучения и развития), так 
и коррекционно-формирующий (при наличии таких проблем). Среди основных 
направлений работы можно выделить следующие: общая развивающая работа, 
профилактическая, коррекционно-развивающая, консультативная, просвещение, а также 
диагностическая (мониторинг достижений и результатов развития). Данные направления 
работы могут быть организованы как на уроках, так и во внеурочное время.  

3 этап  

На данном этапе проводится итоговое мониторинговое исследование учащихся и 
классных коллективов, анализ и обобщение результатов обучения на основной ступени. 
Сравнительный анализ позволит определить уровень сформированности метапредметных 
универсальных учебных действий, включающих различные психологические достижения 
ребенка в плане умственного и социального развития, готовности к выбору 
индивидуального образовательного маршрута, перспективы дальнейшего развития, 
образования и социализации школьников. Совместное взаимодействие участников 
образовательного процесса позволит, при необходимости, модифицировать условия и 
одновременно содействовать дальнейшему развитию ребенка на следующей ступени 
обучения.  

Каждый этап включает индивидуальные и групповые встречи педагогов и 
родителей, консультирование педагогом-психологом родителей, направленное на 
своевременное ознакомление с особенностями возрастных периодов развития, а также 
учителей-предметников, классных руководителей на выявление возможных сложностей в 
формировании УУД и реализации ФГОС.  

Каждый блок предполагает последовательное решение определенных задач 
развития учащихся на каждом возрастном этапе, наполняется конкретным содержанием в 
рамках психолого-педагогического сопровождения.  

1 блок – переход обучающегося на новую ступень обучения (сопровождение 
пятиклассников).  

 Главная задача данного блока – организация преемственности начальная школа – 

среднее звено, создание в рамках образовательной среды психологических условий 
успешной адаптации на следующей ступени обучения.  

Меняющиеся условия учения предъявляют более высокие требования к 
интеллектуальному и личностному развитию учащихся, степени сформированности у них 
определенных учебных знаний, учебных действий, уровню развития произвольности, 
саморегуляции и т.п.  
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 На начальном этапе работы важно определить психолого-педагогический статус 
пятиклассника, необходимый при организации обучающей среды. Сопровождение 
включает проведение стартовой педагогической диагностики на предметном материале 
(проводится учителями-предметниками), психологическое исследование (проводится 
педагогом-психологом совместно с классными руководителями (с согласия родителей, 
законных представителей). Время проведения: первое полугодие. Полученные данные 
используются для отслеживания процесса развития учащихся, служат основой для 
выделения вероятной и реальной группы риска и построения развивающей, 
профилактической работы, организации учебного процесса.  

 Параллельно во взаимодействие с классными руководителями, учителями-

предметниками раскрываются возрастные особенности, помогающие в дальнейшем 
организовать работу с учащимися и классными коллективами.  

В рамках первого блока предполагается аналитическая работа, направленная на 
осмысление итогов деятельности всех участников образовательного процесса, 
планирование работы на следующий год. Продолжается наблюдение за учащимися в 
адаптационный период. В процессе индивидуальных и групповых консультаций с 
педагогами вырабатывается дальнейшая стратегия взаимодействия, направленная на 
построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников.  

 На данном этапе работа педагога-психолога предполагает также проведение 
углубленной диагностики группы школьников, испытывающих трудности обучения, 
общения (с согласия родителей); организацию и проведение развивающей работы с 
учащимися; индивидуальных консультаций с родителями, способствующих решению 
возникающих проблем обучения и воспитания.  

Во втором полугодии проводится первый мониторинговый срез: создается банк 
данных о личностном развитии, о формировании УУД обучающихся.  

2 блок – психолого-педагогическое сопровождение 6 – 8 классов.  

 Работа по сопровождению 6-8 классов определяется основной образовательной 
программой образовательного учреждения, исходя из анализа достижений результатов 
пятиклассников в соответствии с требованиями ФГОС.  

В рамках совместной деятельности администрации, педагога-психолога, классных 
руководителей и учителей-предметников в данном блоке проводятся:  

 совещания, методические объединения и др., где раскрываются возрастные изменения, 
особенности формирования, развития УУД в различных параллелях, проводится 
аналитическая работа, построение дальнейших шагов по реализации стандартов нового 
поколения;  

 мониторинговые срезы уровня сформированности личностных, предметных и 
метапредметных результатов;  

 просветительская и консультационная работа с родителями и обучающимися;  
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 коррекционно-развивающая работа с обучающимися (разрабатывается и реализуется 
специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу 
участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так 
и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности 
подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, 
эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, 
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 
отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим 
обучающимся в усвоении школьных правил.  

 Данный блок включает также организацию и проведение групповых и 
индивидуальных консультаций со всеми участниками образовательного процесса, что 
позволяет выявить возможные сложности в формировании УУД и реализации ФГОС, 
направить дальнейшую работу на построение учебного процесса в соответствии с 
индивидуальными особенностями и возможностями школьников.  

3 блок – психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х классов.  

 Данный блок является завершающим этапом формирования личностных, 
предметных и метапредметных результатов подросткового возраста, стартовой площадкой 
для перехода на новую ступень обучения, построен по той же структуре, что и предыдущие. 
Сотрудничество со всеми участниками образовательного процесса осуществляется в 
различных формах, носит профилактический, просветительский, развивающий характер.  

 Вся деятельность в рамках данного блока (проведение индивидуальных и 
групповых консультаций со всеми участниками образовательного процесса, элективных и 
факультативных курсов, собеседований с обучающимися, психолого-педагогической 
диагностики (мониторинговых срезов), направлена на самоопределение подростков, 
готовность к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении 
обучения в 9 классе.  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 
проектная деятельность. Включение детей данных категорий в проектную деятельность 
имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 
трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 
на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 
ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 
и др.  

 Для развития творческого потенциала учащихся (одаренных детей) во внеурочной 
работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. С целью обеспечения 
условий для самореализации творческих возможностей и способностей высоко 
мотивированных учащихся ведется активная работа по привлечению обучающихся к 
участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся различные 
конкурсы и викторины в рамках предметных недель, где ученики школы принимают 
активное участие и могут творчески проявить себя.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционно- 

развивающей работы могут рассматриваться:  
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 динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных программ 
и участия в творческих конкурсах, предметных олимпиадах.  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей, имеющих трудности в обучении и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 
и наличие соответствующих материально-технических условий);  

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с данными категориями обучающихся;  

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся на разных этапах обучения.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного 
общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература);  

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

 иностранные языки (иностранный язык - английский, второй иностранный язык - 

французский);  

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).  
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Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах в форме определения 
индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, 
учебного плана, по итогам учебного года. Результатом учащегося по каждому предмету, 
курсу, дисциплине является отметка, представленная как среднее арифметическое - 

четвертных отметок. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (французский)   1 2 2 5 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР* 

- - - - - - 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 30 32 33 33 156 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология 1     1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является продолжением комплексного учебного курса ОРКСЭ и реализуется в 5 - 9 классах 
через включение в рабочие программы тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания, следующих учебных предметов: русский язык и литература, история и 
обществознание, музыка и изобразительное искусство. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Филология Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык 
(русский) 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 
(русская) 17 17 17 17 16 84 

Иностранный язык 
(английский) 102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 
язык (французский)   34 68 66 168 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика   34 34 33 101 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

68 68 68 68 66 338 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР* 

- - - - -   

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
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Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 34 34 33 169 

Физическая культура 68 68 68 68 66 338 

Итого 952 1020 1156 1122 1089 5271 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология 34     34 

Итого 986 1020 1088 1122 1089 5305 

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является продолжением комплексного учебного курса ОРКСЭ и реализуется в 5 - 9 классах 
через включение в рабочие программы тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания, следующих учебных предметов: русский язык и литература, история и 
обществознание, музыка и изобразительное искусство. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года – 01 сентября. В случае, если 1 сентября приходится на 
воскресение, начало учебного года – 2 сентября.  

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели (5-8 класс), 33 учебные 
недели (9 класс).  

Учебный год делится на 4 четверти. 

Четверти  Продолжительность (количество учебных недель)  
I  8 недель  
II  7 недель  
III  10 недель  
IV  8 недель  

Ежегодно разрабатывается и утверждается календарный учебный график, 
учитывающий особенности календарного года и регламентирующий образовательный 
процесс на текущий учебный год. 

В школе установлена 5-дневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 
учебной недели. Все классы занимаются в первую смену.  

Начало занятий I смены – 08.00. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Продолжительность перемен 
между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены после 2 и 3 урока - 20 

минут.  

Занятия по внеурочной деятельности (кружки, секции) организуются во вторую 
смену, не ранее чем через час после основных занятий.  
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Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 
воскресенье является выходным днем. В праздничные дни (установленные 
законодательством РФ) школа не работает.  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 
творческого потенциала обучающихся, создание основы для многогранного развития и 
социализации каждого обучающегося с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего образования, а также создание условий для 
развития творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 выявить интересы и способности обучающихся к различным видам деятельности 
индивидуального развития каждого ребенка и формирования его социальной 
активности посредством предъявления образовательных результатов через 
разнообразные сферы деятельности, изучить заказ родителей; определить содержание 
образования в рамках внеурочной деятельности;  

 создать условия для функционального единого образовательного пространства (школа 
- учреждения дополнительного образования - социальные партнёры);  

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

 развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 
творческой деятельности, творческих способностей;  

 расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 
социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни, оказание помощи в поисках «себя»;  

 способствовать пропаганде здорового и безопасного образа жизни;  

 формировать основы экологической культуры обучающихся.  

Принципы программы внеурочной деятельности:  

 выбор обучающимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 
способностями;  
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 доступность и наглядность;  

 связь теории с практикой;  

 учёт возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов социума.  

Направления реализации программы  

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 
обучающимися свободного времени.  

 Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 
учёбы время организационно-управленческих мероприятий.  

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 
от учёбы время.  

 Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.  

 Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.  

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

Модель внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 34» осуществляется на основе 
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 
деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Оптимизационная модель – модель внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов школы, предполагает, что в ее реализации 
принимают участие педагогические работники образовательной организации (классные 
руководители, учителя-предметники, педагог-организатор, педагог-психолог, 
библиотекарь).  

В рамках этой модели обучающемуся предоставляется широкий выбор для 
реализации своих интересов, возможности самореализации и самоопределения; создается 
широкое поле для реализации культурных практик, приобретения обучающимися 
социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 
приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Формы и виды организации внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной, 
и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. Внеурочная деятельность включает в себя все виды 
деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации.  
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Основные формы организации внеурочной деятельности:  

 экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,  

 поисковые и научные исследования, общественно полезные практики;  

 художественные, культурологические, филологические, хоровые студии;  

 сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, военно-патриотические 
объединения;  

 общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность;  

 познавательная деятельность;  

 проектирование;  

 проблемно-ценностное общение;  

 досуговая и развлекательная деятельность;  

 художественное творчество;  

 социальное творчество;  

 трудовая деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность.  

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 
внеурочное время 

1. Создать банк методических разработок дел школы, мероприятий, событий.  

 Систематизация авторских разработок педагогов.  

 Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия. 

2. Разработать систему диагностической работы классного руководителя и педагога-

психолога по вопросам досуговой деятельности учащихся.  

 Диагностика запросов учащихся на организацию свободного времени. 

 Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по организации 
свободного времени учащихся.  

 Информирование педагогического коллектива о результатах диагностики. 

3. Разработать систему мероприятий, обеспечивающую повышение методического 
уровня педагогов.  

 Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и внеурочной 
деятельности педагога.  
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 Проведение педагогических советов и заседаний МО с участием специалистов 
внешкольных учреждений. 

4. Создать банк методической литературы по организации досуга учащихся. 

 Приобретение и систематизация методической литературы и ее постоянное 
обновление.  

 Информирование педагогов о появлении новой методической литературы. 

Программы внеурочной деятельности направлены:  

 на расширение содержания программ общего образования;  

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

 Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 
заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 
максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и 
индивидуализации.  

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности:  

 комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 
воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в 
различных видах внеурочной деятельности;  

 тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 
результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности 
различных видов внеурочной деятельности;  

 образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, 
познавательная, спортивно-оздоровительная и др.).  

 Программы внеурочной деятельности согласовываются на школьных 
методических объединениях, рассматриваются на педагогическом совете, где 
осуществляется их внутреннее рецензирование, и утверждаются директором школы.  

В школе внеурочная деятельность представлена по направлениям развития 
личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора форм и 
видов деятельности обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной 
деятельности. 
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1. Спортивно-оздоровительное  

 Целевые установки: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом и 
спортивные мероприятия   

 Решаемые задачи: организация оздоровительной и познавательной деятельности, 
направленные на развитие физических сил, здоровья, эстетического восприятия 
двигательной активности, красоты движения человеческого тела, выработку 
гигиенических навыков и здорового образа жизни. 

2. Духовно-нравственное  

 Целевые установки: воспитание нравственных чувств и этического сознания, 
гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции 
и правового самосознания, формирование позитивного отношения к базовым 
ценностям общества 

 Решаемые задачи: прививать любовь к малой Родине, чувство гражданской 
ответственности, чувство патриотизма, формирование позитивного отношение к 
базовым ценностям общества 

3. Социальное  

 Целевые установки: воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 
людям; формирование социально-трудовой компетенции и компетенций 
социального взаимодействия 

 Решаемые задачи: приобщение к социально значимым видам деятельности 

4. Общеинтеллектуальное  

 Целевые установки: воспитание творческого и ценностного отношения к учению, 
труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся 

 Решаемые задачи: Обогащать обучающихся запасом научных понятий и законов, 
способствовать формированию мировоззрения, функциональной грамотности 

5. Общекультурное 

 Целевые установки: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных чувств, 
формирование основ культуры общения и поведения; коммуникативной и 
общекультурной компетенций 

 Решаемые задачи: приобщение учащихся к миру искусства, вовлечение их в 
творческую деятельность, формирование и развитие духовно-нравственных 
качеств отражать мир целостно, в единстве истины, добра и красоты, и 
нацеливание на познание, прежде всего внутреннего мира человека, его идеалов, 
жизненных ориентиров и ценностей.  

Режим организации внеурочной деятельности  
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Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 
программой. 

Планируемые личностные результаты  

Спортивно-оздоровительное направление:  

 понимание и осознание взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 
позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 
самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре;  

 сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни;  

 cформированная потребность заниматься физической культурой и спортом, вести 
активный образ жизни.  

 Духовно-нравственное направление:  

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 
своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; сформированная гражданская 
компетенция;  
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 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 
младшими детьми в соответствии общепринятыми нравственными нормам; 
сформированная коммуникативная компетенция;  

 уважительное отношение 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 образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.  

Социальное направление:  

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной 
жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 
социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 
социального действия;  

 сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, 
общностью: сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 
социальная мобильность;  

 умение взаимодействовать с окружающими людьми, овладение нормами 
поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 
социально-значимой деятельности.  

Общеинтеллектуальное направление:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 
деятельности и творчеству;  
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 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 
решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 
информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения  

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 
выстраивать свою образовательную траекторию;  

 освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в 
повседневной практике взаимодействия с миром;  

 формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом 
уникальности, ценности и психологических возможностей каждого ребенка.  

Общекультурное направление:  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 
отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 
эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;  

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

 сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 
самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на 
нравственно-этических началах;  

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 
необходимые условия: учебные кабинеты, оборудованные компьютерной техникой, 
проекторами. Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 
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залом со спортивным инвентарем, библиотекой, читальным залом, актовым залом, 
спортивной площадкой.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. На основании 
плана внеурочной деятельности с учетом запроса учащихся и их родителей составляются 
общие и индивидуальные карты занятости, в которых отражены направления, содержание, 
формы внеурочной деятельности, количество часов на учебную неделю, по итогам 
заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность. 

 

Направление 
внеурочной 
деятельности  

Программы внеурочной 
деятельности/ Формы 
внеурочной деятельности 

Классы, часы Промежуточная 
аттестация 

5 6 7 8 9 форма формат 

спортивно-

оздоровитель
ное  

«Здоровым быть здорово» 
1 1 1 1 1 Творческое 

задание 

Зачёт/ 
незачёт 

«Спортивные игры» 
1 1 1 1 1 Творческое 

задание 

Зачёт/ 
незачёт 

спортивные мероприятия, 
походы, экскурсии, 
турслеты, дни здоровья, 
подвижные игры, 
физкультминутки, беседы, 
классные часы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

духовно-

нравственное  
 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 Творческое 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

«Будущее в настоящем» 1 1 1 1 1 Творческое 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

социальное 

 

 

«Твой выбор» 5-7 класс 
1 1 1   Творческое 

задание 

Зачёт/ 
незачёт 

«Профориентация» 8-9 класс 
   1 1 Творческое 

задание 

Зачёт/ 
незачёт 

«Познай себя» 1 1 1 1 1 Творческое 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

Коллективные творческие 
дела. Социальные пробы 
(инициативное участие детей 
в социальных делах, акциях) 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Творческое 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

обще-

интеллектуал
ьное  

«Функциональная 
грамотность» 

1 1 1 1 1 Творческое 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 
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 «Интеллектуальные игры» 

1 1 1 1 1 Проектное 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

«Уроки финансовой 
грамотности» 

1 1 1 1 1 Творческое 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

«Наукоград – 34»  
Проектно-исследовательская 
деятельность, олимпиадное 
движение, научно – 

практические конференции, 
беседы. 

1 1 1 1 1 Проектное 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

экскурсии, олимпиады, 
конкурсы, школьные 

предметные недели 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Творческое 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

общекультурн
ое 

«Мир визуально-

пространственных искусств» 

1 1 1 1 1 Творческое 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

«Кругозор» 

1 1 1 1 1 Творческое 
задание 

Зачёт/ 
незачёт 

Занятия в объединениях 
дополнительного 
образования. Кружки и 
секции вне ОУ 

1 1 1 1 1   

Экскурсии, музейные уроки, 
выставки творческих работ 
обучающихся, конкурсы, 
концерты.  
Классные часы и 
общешкольные традиции.  
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Максимальное кол-во часов в неделю  10 10 10 10 10   

Максимальное кол-во часов в год  340 340 340 340 340 

 Итого по курсу основной школы: 1700 часа 

 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы  
 

Модуль Название мероприятия Сроки  Ответственные 

Модуль «Основные 
школьные дела» 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний.  
 

Тематические классные часы. 
 

 

сентябрь 

 

Заместитель директора, 
Классный руководитель 

 

Педагог организатор 
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«День выборов»  Заместитель директора, 
Педагог организатор 

Модуль «Классное 
руководство». 

Экскурсия в пожарную часть  
 

Классный час «Мы выбираем 
здоровье!» 

сентябрь Классный руководитель 

 

Классный руководитель 

Модуль 
«Школьный урок». 

Неделя безопасности:  
Беседы, инструктажи и презентации 
по профилактике заболеваемости.  
 

Встречи с сотрудниками полиции 
«Дорога глазами ребенка» 

 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 

 

Урок-презентация «История 
пожарной охраны» 

 

Международный день 
распространения грамотности: 
тематические уроки русского языка. 
 

сентябрь Классный руководитель,  
Заместитель директора 

 

 

Классный руководитель,  
Заместитель директора 

 

Классный руководитель, 
учителя истории и 
обществознания 

 

Заместитель директора, 
социальный педагог 

 

Учителя русского языка 

«Внеурочная 
деятельность» 

Занятия по направлениям 
деятельности, согласно расписанию 

 

Соревнования по мини-футболу 

 

«Разговоры о важном» 

 

сентябрь Учителя предметники, 
Педагоги доп.образования 

 

Учителя физкультуры 

 

Классный руководитель 

 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия». 

Экскурсии, в соответствии с планом 
работы классного руководителя 

 

Районный слет ДОО 

сентябрь Классный руководитель 

 

 

Советник директора по 
воспитанию 

Модуль 
«Предметно-

пространственная 
среда». 

Оформление тематических 
презентационных стендов по ЗОЖ, 
в рамках недели безопасности 

 

Еженедельная церемония поднятия 
флага и исполнения гимна РФ 

сентябрь Классный руководитель 

 

 

Заместитель директора, 
советник директора по 
воспитанию 
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Модуль «Работа с 
родителями». 

Общешкольная родительская 
конференция 

 

 

Тематические родительские 
собрания  
 

Сбор Совета Отцов школы 

сентябрь Заместитель директора, 
советник директора по 
воспитанию 

 

Классный руководитель 

 

 Заместитель директора 

Модуль 
«Самоуправление». 

«Выборная кампания»  
Выборы президента «Галактики 
детства» (Дебаты, предвыборная 
кампания, организация выборов) 
 

Проект «Классные встречи»  
 

 

Акция «Россия против террора» 

сентябрь Классный руководитель,  
Заместитель директора 

 

 

Заместитель директора 

Педагог организатор 

 

Педагог организатор 

 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Сборы ДОО 

Участие в районных сборах ДОО 

 

КВИЗ «Правила поведения или как 
я должен поступать» 

 

сентябрь Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Педагог организатор 

Модуль 
«Профилактика и 
безопасность» 

Просмотр фильма «Проблема 
злоупотребления 
несовершеннолетними 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами» 

сентябрь Классный руководитель 

Модуль 
«Социальное 
партнерство» 

Участие в проекте «Новая физика». 
(Мининский университет) 

сентябрь Заместитель директора 

Модуль 
«Профориентация» 

Городской конкурс «Мой любимый 
учитель» 

сентябрь Заместитель директора, 
Педагог организатор 

Модуль 
«Школьные 
медиа» 

Выпуск новостного сюжета от 
телеканала «Космос 34», 
подготовка статей в районную 
газету «Приокский перекресток», 
продвижение группу в социальных 
сетях ВКонтакте 

сентябрь Педагоги дополнительного 
образования,  
Заместитель директора 

 

Модуль «Основные 
школьные дела» 

 

Театрализованное музыкальное 
представление «День учителя» 

 

 

октябрь Заместитель директора, 
Педагог организатор 

Учителя предметники 
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Открытие стенда буккросинг в 
библиотеке, в рамках 
Международного дня школьных 
библиотек (25 октября) 
 

Семейный велопробег 

 

 

Заместитель директора 

Библиотекарь 

 

Классный руководитель, 
Заместитель директора 

Учителя физкультуры 

Модуль «Классное 
руководство». 
 

Месячник по безопасности 
«Засветись» 

 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 

 

Конкурс фотографий «Здоровым 
быть здорово!» 

октябрь Классный руководитель, 
Заместитель директора 

 

Классный руководитель, 
Заместитель директора 

 

Классный руководитель, 
Заместитель директора 

Модуль 
«Школьный урок». 
 

Всероссийский урок экологии  
 

 

Круглый стол «Коррупция, 
основные методы и перспективы 
борьбы» 

октябрь Заместитель директора, 
Учителя биологии 

 

Заместитель директора, 
Классный руководитель 

Учитель обществознания 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

Занятия по направлениям 
деятельности, согласно расписанию 

 

Турнир по футболу среди команд 
мальчиков, команд девочек 

Первенство школы по н/теннису 

Первенство школы по волейболу 
(девушки) 
 

Конкурс чтецов 

 

 

Конкурс рисунков «Мы выбираем 
жизнь» 

 

«Разговоры о важном» 

октябрь Заместитель директора, 
Педагоги доп.образования 

 

Учителя физкультуры 

 

 

 

 

 

Заместитель директора, 
Учителя литературы 

 

Учителя предметники 

 

Классный руководитель 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

Экскурсии, выездные мероприятия 
согласно плану работы классного 
руководителя. 

октябрь Классный руководитель 

Модуль 
«Предметно-

Эко субботник (урбаэкология, 
ландшафтный дизайн пришкольной 
территории) 

октябрь Заместитель директора, 
Классный руководитель 
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пространственная 
среда» 

 

Выставка рисунков «Мы выбираем 
жизнь» 

 

Защита классных уголков 

 

Еженедельная церемония поднятия 
флага и исполнения гимна РФ 

 

Педагог организатор 

 

 

Заместитель директора, 
Советник директора по 
воспитанию 

 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Семейная гостиная «Школа-

территория безопасности» 

 

Семейная гостиная «Наши ошибки в 
воспитании детей» 

 

Работа Совета Отцов школы в 
рамках проекта 

 

Семейный Велопробег, 
посвященный Всероссийскому Дню 
отца 

октябрь Социальный педагог, 
психолог 

 

Социальный педагог, 
психолог 

 

Заместитель директора 

 

Заместитель директора, 
Советник директора по 
воспитанию 

Модуль 
«Самоуправление». 
 

Рейд «Чистая школа» - проверка 
чистоты классных кабинетов 

 

«НКЛ - Лидер» 

 

 

Выборы президента галактики 
детства (Дебаты, предвыборная 
кампания, организация выборов)  
  

Акция «Мы выбираем спорт!» 

 

октябрь Педагог организатор 

 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Педагог организатор 

 

 

Педагог организатор 

 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

 

«Нескучные перемены» - видео 
поздравление с Днем учителя. 
 

Внедрение проекта «Космические 
каникулы в школе» 

 

Реализация проекта «Нескучные 
перемены» 

 

Киноклуб «На 5-ой неделе» 
(Проходит на 5-ой недели четверти) 

октябрь Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор  
 

Заместитель директора, 
Педагог организатор  
 

Педагог организатор 
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Модуль 
«Профилактика 
безопасность» 

 

Месячник по безопасности 
«Засветись» 

 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 

октябрь Руководитель отряда ЮИД 

 

 

Социальный педагог 

Модуль 
«Социальное 
партнерство» 

 

Уроки правовой грамотности от 
студенческого отряда Медицинской 
академии 

октябрь Заместитель директора 

Модуль 
«Профориентация» 

 

Классные встречи с 
представителями профессии  

октябрь Заместитель директора, 
педагог-организатор 

 

Модуль 
«Школьные 
медиа» 

 

Выпуск новостного сюжета от 
телеканала «Космос 34», 
подготовка статей в районную 
газету «Приокский перекресток», 
продвижение группу в социальных 
сетях ВКонтакте 

октябрь Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

 

Модуль «Основные 
школьные дела» 

 

Семейный фестиваль национальной 
кухни «Автостопом по Галактике» 

 

Церемония открытия городского 
конкурса чтецов 

 

 

«НКЛ» - лидер Интенсив 

ноябрь Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор 

Учителя литературы 

 

Советник директора по 
воспитанию, педагоги 
доп.образования 

Модуль «Классное 
руководство». 
 

Классный час «4 ноября - День 
народного единства» 

 

Недели нравственно-правовых 
знаний. 
 

ноябрь Заместитель директора, 
Классный руководитель 

 

Учителя предметники, 
Классный руководитель 

 

Модуль 
«Школьный урок» 

Диспут «Закон и наркотики» 

 

ноябрь Заместитель директора, 
Учителя предметники 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

 

Занятия по направлениям 
деятельности, согласно расписанию 

 

 

Соревнования по робототехнике 

 

ноябрь Заместитель директора, 
Учителя предметники, 
Педагоги доп.образования 

 

Заместитель директора, 
Педагоги доп.образования 
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Школьные соревнования по 
волейболу (юноши) 
Спортивная эстафета «ЗОЖ – 

альтернативы нет!» 

 

«Разговоры о важном» 

Учителя физкультуры 

 

 

 

Классные руководители 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

 

Экскурсии, выездные мероприятия 
согласно плану работы классного 
руководителя. 
 

Международный конкур «Золотая 
стрекоза» 

 

 

Городской офицерский бал 

 Классные руководители 

 

 

 

Заместитель директора, 
Педагоги доп.образования 

 

Заместитель директора 

Модуль 
«Предметно-

пространственная 
среда» 

 

Фотоколлаж «Мамочка моя» 

 

 

 

Еженедельная церемония поднятия 
флага и исполнения гимна РФ 

ноябрь Заместитель директора, 
Учителя рисования, 
Педагоги доп.образования 

 

Заместитель директора, 
Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Семейная гостиная «Взрослый, но 
еще ребенок» 

 

Работа Совета Отцов школы в 
рамках проекта 

ноябрь Психолог, социальный 
педагог 

 

Заместитель директора 

Модуль 
«Самоуправление». 
 

Акция Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

 

 

Конференция старшеклассников - 

Международный день 
толерантности 

ноябрь Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор  

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

 

Проект «Нескучные перемены» 

 

 

Фестиваль национальной кухни, 
посвященный Дню народного 
единства 

ноябрь Заместитель директора, 
Педагог организатор  
 

Педагог организатор  

Модуль 
«Профилактика и 
безопасность» 

 

Декада по пропаганде ЗОЖ, по 
профилактике употребления 
алкогольной, табачной продукции, 
наркотиков и других 
психоактивных веществ 

ноябрь Социальный педагог, 
Классные руководители 
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Всемирный день памяти жертв ДТП 
(3 воскресенье ноября) – акция 
«Письмо водителю» 

Педагог организатор, учителя 
предметники 

Модуль 
«Социальное 
партнерство» 

 

Уроки астрономии в 
Нижегородском планетарии 

 

Кулинарный мастер класс от шефа 
повара ресторана 

ноябрь Заместитель директора, 
 

 

Заместитель директора 

Модуль 
«Профориентация» 

 

Классные встречи с 
представителями профессии 

 

 

Размещение на сайте и соц. сетях 
школы информации о профессиях 

ноябрь Заместитель директора, 
Классные руководители 

 

Заместитель директора 

 

Модуль 
«Школьные 
медиа» 

 

Выпуск новостного сюжета от 
телеканала «Космос 34», 
подготовка статей в районную 
газету «Приокский перекресток», 
продвижение группу в социальных 
сетях ВКонтакте 

ноябрь Заместитель директора, 
Педагоги доп.образования 

 

 

Модуль «Основные 
школьные дела» 

 

Новогодние сказочные 
театрализованные представления  
 

декабрь Заместитель директора, 
Педагоги доп.образования 

 

Модуль «Классное 
руководство». 
 

Конкурс на новогоднее украшение 
классных кабинетов и рекреаций 

 

Классные часы, посвященные 
Международному дню анти 
коррупции 

декабрь Заместитель директора, 
Классный руководитель 

 

Классный руководитель 

 

Модуль 
«Школьный урок». 
 

Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

 

Викторина, посвященная Дню 
Героев Отечества 

 

Тематические уроки: 3 декабря - 

День Неизвестного Солдата, 5 
декабря - День начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (1941 год), 9 
декабря - День Героев Отечества 

Неделя правовых знаний 

декабрь Заместитель директора, 
Учитель информатики 

 

Заместитель директора, 
Классный руководитель 

 

Заместитель директора, 
Учителя истории и 
обществознания 
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Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

 

Занятия по направлениям 
деятельности, согласно расписанию 

 

 

Первенство школы по баскетболу  
 

 

Школьные соревнования по 
шахматам 

Концерт творческих коллективов 
школы для родителей 

 

«Разговоры о важном» 

декабрь Заместитель директора, 
Учителя предметники, 
Педагоги доп.образования 

 

Заместитель директора, 
Учителя физкультуры 

 

Заместитель директора, 
Педагоги доп.образования 

 

 

 

Классный руководитель 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

 

Новогодний бал старшеклассников 

 

Экскурсии, выездные мероприятия 
согласно плану работы классного 
руководителя. 

декабрь Педагог организатор 

 

Классный руководитель 

Модуль 
«Предметно-

пространственная 
среда» 

 

Оформление классных комнат и 
рекреаций к Новому году 

 

Еженедельная церемония поднятия 
флага и исполнения гимна РФ 

декабрь Педагог организатор 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Родительский день в школе, мастер 
классы для родителей по 
направлениям деятельности школы 

 

Семейная гостиная «Безопасный 
интернет» 

 

 

Работа Совета Отцов школы в 
рамках проекта 

декабрь Заместитель директора 

Педагоги доп.образования 

 

 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

 

 

Заместитель директора 

Модуль 
«Самоуправление». 
 

Акции, посвященные 
международному дню 
добровольцев в России 

 

Уроки доброты, посещенные 
международному дню инвалидов 

 

Новогодний бал 

декабрь Заместитель директора, 
Педагог организатор  
  

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор  
 

Педагог организатор  
Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Реализация социального проекта 
«Доброе сердце» 

 

декабрь Заместитель директора, 
Педагог организатор  
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 Акция, посвященная 
Международному дню 
добровольцев (5 декабря) 
 

Акция, посвященная Дню Героев 
Отечества (9 декабря) 
 

Киноклуб «На 5-ой неделе» 
(Проходи на 5-ой недели четверти) 

Педагог организатор  
 

 

 

Педагог организатор  
 

 

Педагог-организатор 

Модуль 
«Профилактика и 
безопасность» 

 

1 декабря акция «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 

 

декабрь Педагог организатор  
 

Модуль 
«Социальное 
партнерство» 

 

Экскурсии на предприятия района декабрь Заместитель директора, 
Педагог организатор  
 

Модуль 
«Профориентация» 

 

«Классные встречи» с 
представителями добровольческих 
отрядов города  
 

Игра-дебаты «Профессии 
настоящего» 

декабрь Заместитель директора 

 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор  

Модуль 
«Школьные 
медиа» 

 

Выпуск новостного сюжета от 
телеканала «Космос 34», 
подготовка статей в районную 
газету «Приокский перекресток», 
продвижение группу в социальных 
сетях ВКонтакте 

декабрь Заместитель директора 

Педагоги доп.образования 

 

 

Модуль «Основные 
школьные дела» 

 

Школьный турнир по настольным 
играм «Сыграем?!» 

 

Проект «Космические каникулы в 
школе» 

январь Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор  

Модуль «Классное 
руководство». 
 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады: 
 

классные часы  
 

 

информационные стенды  
 

январь Заместитель директора, 
Классный руководитель 

 

 

Заместитель директора, 
Классный руководитель 

 

Заместитель директора, 
Классный руководитель 
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Недели нравственно-правовых 
знаний. 
Информационные презентации и 
классные часы на тему «Коррупция 
и основные методы борьбы» 

 

 

Классный руководитель 

 

Модуль 
«Школьный урок». 
 

Квиз, посвященный памятной дате 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

 

Интерактивный урок «Защита 
законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией» 

январь Заместитель директора, 
Учителя истории 

 

 

Учителя обществознания 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

 

Занятия по направлениям 
деятельности, согласно расписанию 

 

 

Дни открытых дверей в творческих 
коллективах школы 

 

 

Лыжные гонки 

 

«Разговоры о важном» 

январь Заместитель директора, 
Учителя предметники, 
Педагоги доп.образования 

 

Заместитель директора, 
Учителя предметники, 
Педагоги доп.образования 

 

Учитель физкультуры 

 

Классный руководитель 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

 

Экскурсии, выездные мероприятия 
согласно плану работы классного 
руководителя. 

январь Классный руководитель 

Модуль 
«Предметно-

пространственная 
среда» 

 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады: информационные стенды  
 

Еженедельная церемония поднятия 
флага и исполнения гимна РФ 

 

 

Выставка творческих работ в 
рамках Дня детских изобретений, 
дня творчества и вдохновения (17 
января) 

январь Классный руководитель 

 

 

 

Заместитель директора, 
Советник директора по 
воспитанию 

 

Заместитель директора, 
Учителя предметники, 
Педагоги доп.образования 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Исследовательский конкурс «Моя 
семья в истории страны» 

январь Заместитель директора, 
Классный руководитель 
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Семейная гостиная «Путь в 
профессию начинается в школе» 

 

Работа Совета Отцов школы в 
рамках проекта 

 

Заместитель директора 

 

 

Заместитель директора 

Модуль 
«Самоуправление». 
 

«Классные встречи» в рамках дней 
российской науки. 
Проект «Космические каникулы в 
школе». 

январь Заместитель директора, 
Педагог организатор 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

 

Проект «Космические каникулы в 
школе» 

 

18 января - День рождения детского 
телевидения в России 

январь Педагог организатор, 
Старшая вожатая 

 

Педагог организатор 

Модуль 
«Профилактика и 
безопасность» 

Дебаты «Я выбираю ЖИЗНЬ!» январь Заместитель директора 

Социальный педагог 

 

Модуль 
«Социальное 
партнерство» 

«НКЛ» - наши космические 
лаборатории (Мининский 
университет) 

январь Заместитель директора 

 

Модуль 
«Профориентация» 

Консультирование и тестирование 
учащихся:  
«Карта интересов», «Склонности и 
профессиональная 
направленность», 
Профессиональные склонности, 
Профессиональный тип личности, 
Анкета «Профессиональный 
интерес» 

 

Тренинг «Для чего я учусь?» 

 

январь Заместитель директора 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, социальный 
педагог 

Классный руководитель 

Модуль 
«Школьные 
медиа» 

Выпуск новостного сюжета от 
телеканала «Космос 34», 
подготовка статей в районную 
газету «Приокский перекресток», 
продвижение группу в социальных 
сетях ВКонтакте 

январь Заместитель директора 

Педагоги доп.образования 

 

 

Модуль «Основные 
школьные дела» 

 

Спортивно-развлекательное шоу 
«Большие Космические игры» 

 

 

февраль Заместитель директора, 
Педагог организатор, 
Учителя физкультуры и 
информатики   
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Общешкольная зимняя спартакиада. 
 

 

 

Конкурс социальной рекламы «МЫ 
за безопасный мир» 

  

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор, 
Учителя физкультуры   
 

 Заместитель директора, 
Педагог организатор  

Модуль «Классное 
руководство». 
 

Классные часы «Уроки мужества» 

 

 

Классные часы «Герои, живущие 
рядом» 

февраль Заместитель директора, 
Классный руководитель 

 

Классный руководитель 

Модуль 
«Школьный урок». 

Интерактивные уроки, 
посвященные Дню российской 
науки 

 

Интерактивное занятие «Быстрее! 
Выше! Умнее!»  
 

 

Урок мужества «На войне детей не 
бывает» 

 

Интерактивный урок, посвященный 
Международному дню родного 
языка (21 февраля) 
 

февраль Учителя физики, химии, 
биологии, 
 

 

Заместитель директора 

Учителя информатики 

 

 

Учителя предметники 

 

 

Заместитель директора 

Учителя литературы 

 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

Занятия по направлениям 
деятельности, согласно расписанию 

 

 

Робобои «Сумобитва» 

 

 

Турнир по шахматам 

 

 

«Разговоры о важном» 

февраль Заместитель директора, 
Учителя предметники, 
Педагоги доп.образования 

 

Заместитель директора, 
Педагоги доп.образования 

 

Заместитель директора, 
Педагоги доп.образования 

 

Классные руководители 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

Экскурсии, выездные мероприятия 
согласно плану работы классного 
руководителя. 

февраль Классные руководители 

Модуль 
«Предметно-

Выставка компьютерной графики 
«Дети против террора» 

февраль Заместитель директора, 
Педагоги доп.образования 
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пространственная 
среда» 

 

Еженедельная церемония поднятия 
флага и исполнения гимна РФ 

 

Заместитель директора, 
советник по воспитанию  

Модуль «Работа с 
родителями» 

Школьные соревнования «Быстрая 
лыжня» среди команд учеников, 
учителей и родителей  

 

Семейная гостиная - встреча с 
представителями профессий района 
«Профессиональная ориентация 
школьников» 

Работа Совета Отцов школы в 
рамках проекта 

февраль Учителя физкультуры,  
Заместитель директора 

 

 

Заместитель директора 

 

 

 

Заместитель директора 

Модуль 
«Самоуправление». 
 

Организация спортивно-

развлекательного шоу «Большие 
Космические игры» 

 

Проект «Нескучные перемены», 
посвященные дням российской 
науки (8 февраля) 

февраль Заместитель директора 

Педагог организатор 

 

 

Педагог организатор 

 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

 

Проект «Нескучные перемены», 
посвященные дням российской 
науки (8 февраля) 
 

Акция «Письмо солдату» 

 

Киноклуб «На 5-ой неделе» 
(Проходит на 5-ой недели четверти) 

февраль Педагог организатор 

 

 

 

Педагог организатор 

 

Педагог-организатор 

Модуль 
«Профилактика и 
безопасность» 

Неделя безопасности Интернета 

 

февраль Учителя предметники 

Модуль 
«Социальное 
партнерство» 

Посещение музея МВД февраль Заместитель директора 

 

Модуль 
«Профориентация» 

«Классные встречи» с 
представителями предприятий 

района, в рамках недели науки. 
Тема – «Профессии будущего» 

 

«Классные встречи» с 
представителями военных 
профессией 

февраль Заместитель директора 

Педагог организатор 

 

 

 

Заместитель директора 

Педагог организатор 
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Модуль 
«Школьные 
медиа» 

Выпуск новостного сюжета от 
телеканала «Космос 34», 
подготовка статей в районную 
газету «Приокский перекресток», 
продвижение группу в социальных 
сетях ВКонтакте 

февраль Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

 

Модуль «Основные 
школьные дела» 

 

Видеооткрытка «Великие женщины 
в истории России»  
 

 

 

Праздник «Широкая Масленица» 

 

 

 

 

Церемония открытия фестиваля 
«Классных театров «По дороге с 
облаками» 

март Заместитель директора 

Педагог организатор 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

Заместитель директора 

Педагог организатор 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

Заместитель директора 

Педагог организатор 

Модуль «Классное 
руководство». 
 

Классные часы «Профилактика 
деструктивного стресса во время 
подготовки и сдачи экзаменов» 

 

Классный час «День воссоединения 
Крыма с Россией» 

март Классный руководитель 

 

 

 

Модуль 
«Школьный урок». 

Интерактивные уроки, 
посвященные Всероссийской 
неделе детской юношеской книги 

 

Конкурс экологических научно-

исследовательских проектов «Наш 
дом – Нижний Новгород» 

 

Конференция школьников 

«Экология и здоровье» 

март Заместитель директора 

Учителя литературы, 
библиотекарь 

 

Заместитель директора 

Учителя предметники 

 

Заместитель директора 

Учителя предметники 

 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

Занятия по направлениям 
деятельности, согласно расписанию 

 

 

Школьный фестиваль семейных 
театров 

 

 

март Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 
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Соревнования по робототехнике 

 

 

«Разговоры о важном» 

Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 

Классные руководители 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

Экскурсии, выездные мероприятия 
согласно плану работы классного 
руководителя. 

март Классные руководители 

Модуль 
«Предметно-

пространственная 
среда» 

Фото зоны к 8 марта 

 

 

Еженедельная церемония поднятия 
флага и исполнения гимна РФ 

март Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 

Заместитель директора, 
советник директора по 
воспитанию 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Семейная гостиная «Финансовое 
воспитание в кругу семьи» 

 

«Кулинарный поединок» (с 
участием мам обучающихся) 
 

 

Фестиваль «Классных театров «По 
дороге с облаками» 

 

Работа Совета Отцов школы в 
рамках проекта 

март Социальный педагог 

 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

 

Заместитель директора 

Модуль 
«Самоуправление». 
 

«НКЛ-Наука» 

 

 

«Классные встречи». 
 

Акция - Час Земли (26 марта) 

март Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Педагог организатор 

 

Педагог организатор 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

 

«НКЛ-Наука» 

 

 

Акция в рамках Международного 
дня детского телевидения и 
радиовещания (6 марта) 
 

Акция - День добрых дел (15 марта) 

март Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Педагог организатор,  
 

 

 

Педагог организатор 

Модуль 
«Профилактика и 
безопасность» 

Урок – тренинг «Я и экстремальная 
ситуация» 

март Социальный педагог 
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Модуль 
«Социальное 
партнерство» 

«НКЛ-Наука» (Мининский 
университет) 

 Заместитель директора 

 Модуль 
«Профориентация» 

Проект-квест «Атлас профессий»  
 

 

Интерактивное занятие «Профессии 
руководитель»  
 

Квест «Дружи с финансами» 

март Заместитель директора, 
Классные руководители 

 

Заместитель директора, 
Классные руководители 

 

Заместитель директора, 
Классные руководители 

Модуль 
«Школьные 
медиа» 

Выпуск новостного сюжета от 
телеканала «Космос 34», 
подготовка статей в районную 
газету «Приокский перекресток», 
продвижение группу в социальных 
сетях ВКонтакте 

март Заместитель директора, 
Педагоги доп. образования 

 

Модуль «Основные 
школьные дела» 

 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню рождения школы 
12 апреля 

 

Общешкольная акция «Книга 
Памяти» 

апрель Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

 

Библиотекарь 

Модуль «Классное 
руководство». 
 

Фестиваль школьных презентаций 
«Уроки Гагарина» 

 

Экскурсия «В городе N» 
интерактивная 

апрель Заместитель директора, 
Классные руководители 

 

Классные руководители 

Модуль 
«Школьный урок». 

12 апреля – День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это 
мы». 
 

Неделя искусств и творчества - 

школьный бук-кросинг - школьный 
театральный фестиваль 

 

Мероприятия в рамках Европейской 
недели иммунизации 

 

Олимпиада по финансовой 
грамотности 

апрель Заместитель директора, 
Учителя предметники 

 

 

Заместитель директора, 
Учителя предметники 

 

 

Заместитель директора, 
Учителя предметники 

 

Учителя предметники 
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Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

Занятия по направлениям 
деятельности, согласно расписанию 

 

 

Постановка, посвященная 
годовщине победы в ВОВ 

 

 

Турнир по шашкам, шахматам 

 

 

Соревнования по Волейболу 

 

Первенство школы 
легкоатлетический кросс 

 

Всемирный день здоровья  
 

 

Конкурс чтецов, посвященный 
годовщине победы в ВОВ 

 

«Разговоры о важном» 

апрель 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

Заместитель директора 

Учителя литературы 

 

Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

Учитель физкультуры 

 

Учитель физкультуры 

 

 

Заместитель директора 

Учитель физкультуры 

 

Заместитель директора, 
Учителя литературы 

 

Классные руководители 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия» 

Экскурсии, выездные мероприятия 
согласно плану работы классного 
руководителя. 

апрель Классные руководители 

Модуль 
«Предметно-

пространственная 
среда» 

Еженедельная церемония поднятия 
флага и исполнения гимна РФ 

апрель Заместитель директора, 
Советник директора по 
воспитанию 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Родительский день в школе 

 

 

Семейная стилизованная 
фотосессия «Я помню»! Я – 

горжусь!» 

 

Семейная гостиная «Мой ребенок и 
вредные привычки» 

 

Работа Совета Отцов школы в 
рамках проекта 

апрель Заместитель директора, 
Педагог организатор  
 

Педагог организатор 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Заместитель директора 

Модуль 
«Самоуправление». 

Операция «Чистый двор» 

 

апрель Заместитель директора, 
Педагог организатор 
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 «Классные встречи» с 
представителями профессии 

Заместитель директора, 
Педагог организатор 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

Акция «И он сказал: «Поехали!» 

 

 

Акция в рамках Всемирного дня 
здоровья (7 апреля) 
 

апрель Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Педагог организатор 

Модуль 
«Профилактика и 
безопасность» 

День пожарной охраны, 
тематические уроки ОБЖ 

 

Недели нравственно-правовых 
знаний. 

апрель Учителя предметники 

 

 

Учителя предметники 

Модуль 
«Профориентация» 

Диспут «Будущая профессия моими 
глазами» 

 

«Классные встречи» - «Профессии 
огня» 

апрель Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Заместитель директора, 
Учителя предметники 

Модуль 
«Социальное 
партнерство» 

Мастер класс от социальных 
партнеров школы 

 

апрель Заместитель директора 

 

Модуль 
«Школьные 
медиа» 

Выпуск новостного сюжета от 
телеканала «Космос 34», 
подготовка статей в районную 
газету «Приокский перекресток», 
продвижение группу в социальных 
сетях ВКонтакте 

апрель Заместитель директора, 
Педагоги дополнительного 
образования 

 

 

Модуль «Основные 
школьные дела» 

 

Смотр строя и песни 

 

 

Торжественная линейка 
награждения лучших детей, 
педагогов, родителей по итогам 
года. 
 

Последний звонок. 
 

 

Большой семейный пикник 

 

май Заместитель директора, 
Педагог организатор  
 

Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

 

Заместитель директора, 
Педагог организатор  
 

Заместитель директора, 
Педагог организатор 

Модуль «Классное 
руководство». 

Классные часы «Телефон доверия» май Заместитель директора, 
Классные руководители 
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Модуль 
«Школьный урок». 

Интерактивные уроки, 
посвященные Дню Победы 

 

Интерактивные экскурсии «Музеи 
мира», посвященные 
Международному дню музеев. 

май Заместитель директора, 
Учителя предметники 

 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Модуль 
«Внеурочная 
деятельность» 

Занятия по направлениям 
деятельности, согласно расписанию 

 

 

Выставка ДПТ ко Дню Победы. 
 

 

 

Соревнования по мини-футболу 

 

Отчетный концерт творческих 
коллективов школы 

 

 

«Разговоры о важном» 

май Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

Учителя физкультуры 

 

Заместитель директора 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

Классные руководители 

Модуль 
«Внешкольные 
мероприятия». 
 

Экскурсии, выездные мероприятия 
согласно плану работы классного 
руководителя. 

май Классные руководители 

Модуль 
«Предметно-

пространственная 
среда». 
 

Оформление информационного 
стенда на тему: «17 мая - 

Международный день Детского 
телефона доверия» 

 

Еженедельная церемония поднятия 
флага и исполнения гимна РФ 

май Заместитель директора,  
Социальный педагог 

 

 

 

Заместитель директора,  
Педагог организатор 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Большой семейный пикник 

 

 

Семейный автоквест 

 

Итоговое классное родительское 
собрание: «Организация отдыха и 
безопасности детей в летний 
период».  
 

Работа Совета Отцов школы в 
рамках проекта 

май Заместитель директора,  
Педагог организатор 

 

Заместитель директора,  
Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

 

Заместитель директора 

 



 

261 

 

Модуль 
«Самоуправление». 
 

«Классные встречи» - с ветеранами 
района. 
 

Подготовка и проведение праздника 
Последнего звонка и выпускного 

 

май Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 

 

Подготовка и проведение 
выпускного вечера в 4-х классах 

 

Акция «Чистота вокруг нас!» 

19 мая - День пионерии 

 

Киноклуб «На 5-ой неделе» 
(Проходит   иии на 5-ой недели 
четверти) 

май Заместитель директора, 
Педагог организатор 

 

Педагог организатор 

Педагог организатор 

 

Педагог организатор 

 

Модуль 
«Профилактика и 
безопасность» 

Инструктаж «Ура каникулы» 

 

Классный час «Зацепинг. 
Развлечение, опасное для жизни» 

май Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Модуль 
«Социальное 
партнерство» 

«НКЛ» - наши космические 
лаборатории (отдел культуры и 
спорта района) 

май Заместитель директора 

 

Модуль 
«Профориентация» 

Фестиваль профессий под 
открытым небом 

май Заместитель директора, 
Педагог организатор 

Модуль 
«Школьные 
медиа» 

Выпуск новостного сюжета от 
телеканала «Космос 34», 
подготовка статей в районную 
газету «Приокский перекресток», 
продвижение группу в социальных 
сетях ВКонтакте 

май Заместитель директора, 
Педагоги дополнительного 
образования 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Основными задачами организации является создание условий, гарантирующих 
охрану и укрепление здоровья обучающихся: 

 для развития личности, ее самореализации и самоопределения;  
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 для формирования у обучающихся современного уровня знаний;  

 для формирования духовно-нравственной личности;  

 для осознанного выбора профессии.  

Созданные в образовательной организации, реализующей настоящую основную 
образовательную программу, условия:  

 соответствуют требованиям Стандарта и ориентированы на реализацию ФГОС 
ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 
образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий 

Комплектование работников осуществляется в соответствии со структурой и 
штатным расписанием ОО. Работники принимаются на работу по трудовому договору. Для 
осуществления отдельных образовательных услуг, в том числе платных, могут 
привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На лиц, работающих в ОО, 
распространяется законодательство о труде Российской Федерации.  

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»).  

В целях профессионального развития и повышения квалификации педагогических 
работников используются следующие формы непрерывного образования:  

1. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных 
учреждениях - получение высшего образования или второй специальности в системе 
очно-заочного, заочного образования.  

2.  Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров:  
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 курсы профессиональной переподготовки в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики («Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»)  

 курсы повышения квалификации по направлениям: по профилю преподавания, 
по информационно-коммуникативным технологиям, по современным 
педагогическим технологиям. Периодичность прохождения курсов - один раз в 
3 года.  

 участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального, 
регионального, муниципального уровней.  

3. Участие в профессиональных конкурсах федерального, регионального, 
муниципального уровней, в том числе дистанционных («Учитель года», «Лучший 
учитель, внедряющий инновационные технологии», образовательных Форумах и т.д.).  

4. Участие в работе школьного методического семинара.  

На методических семинарах рассматриваются актуальные вопросы современного 
образования в аспекте теоретической, дидактической, методической, психологической 
подготовки учителей.  

Целью методического семинара является: повышение квалификации кадров в 
соответствии с задачами функционирования и развития школы, а также индивидуальными 
интересами и потребностями учителей.  

Руководство методического семинара осуществляется научно-методическим 
советом школы и его руководителем.  

Участниками методического семинара являются все педагоги школы. Подготовка 
к заседанию методического семинара осуществляется инициативной группой педагогов под 
руководством зам. директора по НМР.  

С целью знакомства с передовым педагогическим опытом учителей города 
проводятся семинары и семинары-практикумы в школах.  

5. Деятельность школьных методических объединений, рабочих групп.  

Деятельность направлена на непрерывное повышение уровня компетентности 
педагогов в содержании и методиках преподавания предметов. Педагоги школы работают 
в составе методических объединений и творческих групп. 

6. Работа над единой методической темой школы «Педагогические условия 
формирования универсальных учебных действий обучающихся в образовательной 
деятельности»  

7. Работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и анализ. С целью 
упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уроков в школе один 
раз в год проводятся предметные недели и «День мастерства». 

8. Наставничество как одна из форм методической работы служит для передачи опыта; 
молодые специалисты знакомятся с уроками и внеклассными мероприятиями своего 
наставника, с планами его работы и другими методическими документами, 
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приглашают наставника на свои уроки, планируют совместно уроки, внеклассные 
мероприятия. Наставником может являться опытный учитель, назначаемый по 
рекомендации зам. директора по УВР и НМР.  

9. Аттестация работников образования. Аттестация проводится в соответствии с 
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

10. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогических 
работников:  

1-й этап - выявление инновационного опыта. В ходе посещений уроков и 
наблюдения за деятельностью учителя выявляются суть опыта, его задачи, содержание, 
методы, формы, приемы, средства, конкретные условия возникновения и развитию опыта, 
особенности личностных качеств учителей, время становления опыта.  

2-й этап - вычленение инновационного опыта из массовой практики на основе 
определенных критериев.  

3-й этап - организация работы с использованием инновационного опыта  

4-й этап – распространение опыта работы (публикации в Интернет, проведение 
семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов города)  

Критерии оценки инновационного опыта:  

 Высокая эффективность - опыт может быть признан инновационным, если 
учителем достигнуты высокие учебные результаты.  

 Устойчивость достигаемых результатов.  

 Рациональность затрат времени, усилий, средств.  

 Соответствие реальным возможностям основной массы учителей, 
материальной базе.  

11. Индивидуальная исследовательская деятельность педагога.  

Учитель определяет для себя тему самообразования и планирует работу по теме; 
структура, содержание и время работы зависят от уровня и характера исследования, 
поставленных целей и задач.  

В плане предусматривается подбор литературы, поиск адресов ППО, затем 
определяется время на изучение полученного банка данных по проблеме, анализ 
литературы, знакомство с практическим опытом других школ, посещение уроков и др.  

Далее отрабатываются технологии и осуществляется практическая работа по теме 
исследования. Завершается самообразовательная деятельность анализом, оценкой и 
самооценкой эффективности выполненной работы, в случае необходимости - 
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корректировкой педагогической деятельности. Отводится время для обобщения и 
оформления материалов исследования.  

Результатом итогового этапа работы могут быть доклады и выступления перед 
коллегами в рамках творческого отчета, отчета по теме самообразования, а также доклады 
и выступления на совещаниях, конференциях, заседаниях М/О, творческих групп и т.д. 
Работа по теме самообразования оформляется документально.  

12. Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при аттестации 
педагогов других ОУ, члены экспертных комиссий по проверке городских 
олимпиадных, мониторинговых, диагностических работ, по проверке авторских 
педагогических разработок и др.)  

13. Разработка авторских рабочих программ, методических пособий, дидактических 
материалов, учебных презентаций и т.д.  

№п/п специалист функции Укомплектова
нность 

кадрами, % 

1. учитель Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности социализации, 
осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

100 

2. педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями, 
предупреждение отклонений в его 

поведении и развитии 

100 

3. педагог- 
организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 
видов деятельности школьников во 
внеурочное время 

100 

4. педагог 
дополнительного 

образования 

Содействует развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей 
культуры обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу детских 
клубов, кружков, секций и других 
объединений, разнообразную деятельность 
обучающихся и взрослых. 

100 
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5. социальный 
педагог 

Создание благоприятных условий для 
личностного развития ребенка 
(физического, социального, духовно–
нравственного, интеллектуального), 
оказание ему комплексной социально– 
психолого – педагогической помощи в 
саморазвитии и самореализации в процессе 
социализации, а также защита ребенка 
(социальная, психолого – педагогическая, 
нравственная) в его жизненном 
пространстве 

100 

6. педагог- 
библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию 
информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке информации 

100 

7. административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 
для эффективной работы, осуществляет 

текущую организационную работу, 

контроль качества образовательного 

процесса 

100 

8. медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, функционирование 
информационной системы мониторинга 
здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

100 

9. учебно- 
вспомогательный 
персонал 

обеспечивают помощь в реализации 
образовательного процесса в своих рамках 
должностных обязанностей 

100 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 
совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 
также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 
процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 
выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 
и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 
организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений:  

1. Диагностика учащихся.  

2. Коррекционно-развивающая работа.  

3. Психологическое просвещение и профилактика  

4. Психологическое консультирование.  

5. Организационно-методическая работа и экспертиза.  

Диагностика учащихся  

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При составлении 
диагностического минимума учитывается запрос администрации. Диагностический 
минимум утверждается директором.  

Данные психодиагностического минимума необходимы:  

 для составления психодиагностического портрета школьника;  
 для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;  
 для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников 

в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.  
Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и 

администрацией на педсоветах; психолого-педагогических консилиумах; групповых и 
индивидуальных консультациях педагогов, классных руководителей.  

Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и 
индивидуальные консультации. Углубленная диагностика проводится только после 
индивидуальных консультаций родителей и по их согласию.  

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся в образовательном 
учреждении осуществляется в групповой и индивидуальной форме:  

Класс  Мероприятия. Цель диагностики  
5 класс  Диагностика адаптации к новым школьным условиям  

Диагностика уровня мотивации к учебно-познавательной деятельности  
Диагностика межличностных отношений в коллективе  
Обследование степени удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в ОО  

6 класс  Изучение психологического климата в классном коллективе  
Диагностика интеллектуальных способностей учащихся  
Диагностика уровня мотивации к учебно-познавательной деятельности  
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7 класс  Диагностика уровня мотивации к учебно-познавательной деятельности  
Обследование степени удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в ОО  

8 класс  Изучение психологического климата в классном коллективе  
Диагностика уровня мотивации к учебно-познавательной деятельности  
Диагностика интеллектуальных способностей учащихся  

9 класс  Диагностика первичной профессиональной направленности  

Диагностика профессиональной направленности (индивидуально)  
Обследование степени удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в ОО  

Коррекционно-развивающая работа  

Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а 
психокоррекция на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности 
посредством формирования психологических новообразований и оптимизации социальной 
ситуации развития.  

На основе психологических заключений по результатам диагностики 
осуществляется коррекционно–развивающая работа в индивидуальном и групповом 
режиме:  

 помощь в адаптации пятиклассников к обучению в основной школе;  

 снятие агрессивно-аффективного поведения у учащихся основной школы;  

 развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и 
противоположным полом;  

 обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического 
самочувствия; 

 развитие  навыков самоанализа и коррекции поведения, умения ориентироваться в 
различных жизненных ситуациях;  

 формирование адекватной самооценки;  

 развитие чувства уверенности и др.  

Психологическое просвещение и профилактика  

Психологическое просвещение - формирование у учащихся и их родителей 
(законных представителей), у педагогических работников потребности в психологических 
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и самоопределения 
учеников на каждом возрастном этапе.  

Форма, тема, цель  Объект  
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Выступления на родительских собраниях по теме:  
«Психосоматические особенности учащихся 5-х классов, особенности 
их адаптации»  
Цель: повышение уровня психологической компетентности родителей, 
педагогов  

Родители, 
педагоги 
учащихся 5-х 
классов  

Выступление на родительских собраниях на тему:  
«Особенности подросткового периода. Основы здоровьесбережения 
учащихся»  
Цель: повышение уровня психологической компетентности родителей, 
педагогов  

Родители 
учащихся 6, 7 
классов  

Классные часы, лекции на тему:  
«Профессиональное самоопределение»  
Цель: Повышение уровня психологической компетентности учащихся  

Учащиеся 9-х 
классов  

Психопросвещение педагогического состава на МО классных 
руководителей, педсоветах на темы:  

 Психолого-педагогическая диагностика личностных УУД;  
 Профессиональное выгорание. Профессиональная деформация. 
 Роль педагога в оказании помощи в кризисных ситуациях  

Педагогический 
коллектив  

Лектории для родителей на темы:  
 Детская компьютерная зависимость 

 Уход от родительской опеки – цель подросткового возраста 

 Роль взрослых в оказании помощи в кризисных ситуациях  

Родители 
учащихся  

Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 
дезадаптации школьников в образовательном учреждении, разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

Психологическое консультирование 

Консультативная деятельность - оказание помощи детям, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательных 
отношений в вопросах развития, воспитания и обучения.  

Тема  Объект  
Психосоматические особенности пятиклассников, 
основы их адаптации 

Результаты диагностического исследования.  

Родители, педагоги учащихся 5-х 
классов.  

Профессиональное самоопределение.  
Результаты диагностического исследования.  

Учащихся 9-х классов, классные 
руководители.  

Психологическая атмосфера в коллективе.  
Результаты диагностического обследования.  

Родители, учащихся 6-8-х 
классов, классные руководители.  

Уровень тревожности и самооценки.  
Результаты диагностического обследования.  

Родители, учащихся 5, 9-х 
классов, классные руководители.  
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Уровень интеллектуального развития (уровень 
обученности).  
Результаты диагностического обследования.  

Родители учащихся 5, 7, 9 
классов, классные 
руководители, администрация.  

 

3.4.3. Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое 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 федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.  

Расчётный подушевой механизм включает в себя:  

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления, включая компенсации и 
выплаты;  

 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. Образовательная 
организация вправе самостоятельно использовать привлечённые денежные средства.  

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 
являются:  

 имущество, переданное Учреждению Собственником;  

 средства, получаемые от Учредителя;  

 средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвенций;  

 добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и юридических 
лиц;  

 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Школа № 34»:  
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 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;  

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «Школа № 34» и 
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 
в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);    

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ «Школа № 34» широкого спектра 
программ внеурочной деятельности.  

  

3.4.4. Материально-технические условия 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Школа № 34», созданы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские;  

 помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

 библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 актовый зал;  

 2 спортивных зала, зал хореографии и стадион, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  
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 помещения для медицинского персонала;  

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

Большинство помещений обеспечено комплектами оборудования для реализации 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем.  

В МБОУ «Школа № 34» состояние материально-технической базы и 
информационно-технического обеспечения соответствует целям и задачам 
образовательного процесса. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, 
а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования так же включают учебное и учебно-наглядное 
оборудование. Его состав призван обеспечить создание учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию 
школьников.  

В соответствии с требованиями ФГОС основными компонентами учебного 
оборудования являются:  

 книгопечатная продукция;  

 печатные пособия;  

 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде;  

 интерактивные доски;  

 технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

 натуральные объекты.  
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3.4.5. Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 
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и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 
и озвучивания видео-сообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;   

 поиска и получения информации;   

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио- видеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;  
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением;  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами.  

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
основной образовательной программой основного общего образования 

Сильные стороны Слабые стороны Необходимые мероприятия 

Кадровые условия реализации ООП 

- высокий уровень мотивации - разобщенный - формирование системы 

педколлектива на педагогический коллектив управления школой на основе 

обеспечение доступности - недостаточно широкое горизонтальных связей, 
качественного образования и активное применение новых 

моделей повышения 
квалификации педагогов 

технологии сотрудничества, 
- школа имеет общей ответственности за 

квалифицированный, результат 

обладающий большим - построение внутренней 

творческим потенциалом 
коллектив педагогов 

 системы оценки качества 
образования 

построение системы 
непрерывного 
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профессионального развития 

педагогических работников, 
внедрение новых форм 
методической работы, новых 
форм повышения квалификации 

построение системы 
стимулирования работников 
школы и оценки 

качества их труда 

Материально-технические условия реализации ООП 

образовательные услуги 
школы востребованы в 
микрорайоне 

оснащение школы позволяет 
организовать образовательный 
процесс в рамках учебного 
дня в трех образовательных 
средах: урочной, внеурочной 
и внешкольной 

- разный уровень владения 
педагогами современными 
средствами ИК – технологий, 
которыми оснащена школа 

оперативное освоение 
современных средств ИК - 
технологий 

внедрение бережливых 
технологий 

привлечение добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) 
юридических лиц 

повышение энергоэффективности 
при эксплуатации здания 

Психолого- педагогические условия реализации ООП 

- созданы условия для 
успешной социализации 
учащихся 

- трудности адаптации 
учащихся при переходе в 
новую школу 

- создать условия, 
обеспечивающие успешность 
социально- психологической 
адаптации ребенка к новой 
школе, формирование детских 
коллективов 

Информационно-методические условия реализации ООП 

- созданы основы новой 
образовательной среды, 
включающей новое 
содержание образования, 
новые технологии обучения, 
воспитания и развития, 
способствующие развитию 
творческой 

активности, познавательного 
интереса, самореализации, 
учебной самостоятельности 
обучающихся; 

настороженное 

отношение части родителей к 
расширению объема 
самостоятельной работы 
ребенка для достижения 
индивидуальных результатов, 
расширению электронной 
среды обучения 

недостаточно широко развита 
система социального 
партнерства 

проведение просветительской 
работы с родителями (законными 
представителями) учащихся 

вовлечение родительской 
общественности, социальных 
партнеров в процесс реализации 
ООП 

использование возможностей 
социума в реализации ООП 

- обеспечение информационной 
открытости учреждения через 
использование электронных 
журналов и дневников, сайта 
школы, личных сайтов учителей, 
издание школьных СМИ 
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3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм 
организации дошкольного, начального и основного общего образования за счёт 
максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 
интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность 
сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 
гармоничное развитие. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 
реализующей ООП ООО, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 

Направление 
мероприятий  

Мероприятия  Сроки 
реализации  

I. Нормативное 
обеспечение  
  

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 
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— положения об организации домашней работы 
обучающихся;  
— положения о формах получения образования 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС  

Ежегодно  

Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками   

Ежегодно  

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного общего образования    

Ежегодно  

Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса 
(например, положений о культурно-досуговом 
центре, информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, учебном 
кабинете и др.)   

Ежегодно 
(по мере 
необходимо
сти)  

II. Финансовое 
обеспечение  
  

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования  

Ежегодно  

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 мере 
необходимо
сти)  

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  
По мере 
необходимости 

III.  

Организационное 
обеспечение  
 

  

Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения  

Ежегодно  

Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности  

Ежегодно  

 5.Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по внеурочной деятельности  

По мере 
необходимости  
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6.Организация школьного мониторинга достижений 
обучающихся по двум составляющим: результаты 
овладения основными знаниями и универсальными 
учебными действиями  

Ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение  
  

  

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 
основного общего образования  

Ежегодно  

Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения  

Ежегодно  

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 
квалификации)  

Ежегодно  

V. 

Информационное 
обеспечение  

Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

о ФГОС ООО 

Постоянно   

Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС  

Постоянно  

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 
дополнений в содержание ООП   

Ежегодно  

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах реализации ФГОС ООО  

Ежегодно  

Разработка рекомендаций для педагогических 
работников:  
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;  
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов;  
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся;  
— по перечню рекомендаций по использованию 
интерактивных технологий  

Ежегодно 
(по мере 
необходимос
ти) 

VI. Материально-

техническое 
обеспечение  

Анализ материально-технического обеспечения  Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОУ требованиям ФГОС  

Ежегодно  

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС  

Ежегодно  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения 

Ежегодно  

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно  
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Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Ежегодно  

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных  

Ежегодно  

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет  

Ежегодно  

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 
системы оценки качества образования на основании соответствующих Положений 
Учреждения. Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.  

 Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 
качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 
предъявленными ФГОС ООО. Система внутришкольного контроля и мониторинга 
включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии 
образовательной деятельности в Учреждении.  

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 
проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. 
Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 
подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 
образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 
средства и методы обучения и воспитания.  

 

3.4.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательной организации.   

Объект контроля  Содержание контроля  Сроки 
проведения  

Ответственн
ый  
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Кадровые условия  
реализации  
ООП ООО  

проверка укомплектованности ОУ 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками  

Июль –  

август  

директор  

установление ОООтветствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников ОУ требованиям Единого 
квалификационного справочника 
должностей  

руководителей, специалистов и служащих  

При 
приеме на 
работу  

директор  

проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития 
педагогических работников ОУ  

В течение 
года  

Зам. 
директора  

Финансовые 
условия  

реализации  
ООП ООО  

Проверка условий финансирования 
реализации ООП ООО  

В течение 
года  

Директор, 
бухгалтер  

проверка по привлечению 
дополнительных финансовых средств  

В течение 
года  

Директор, 
бухгалтер  

Материально-

технические 
условия  
реализации  
ООП ООО  

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 
условий; социально-бытовых условий; 
пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных 
сроков и необходимых объемов текущего 
и капитального ремонта  

В течение 
года  

Директор  
Зам. 
директора по 
АХР  

проверка наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения  

В течение 
года  

Директор  
Зам. 
директора по 
АХР  

Информационно-

методические 
условия реализации 
ООП ООО  
   

Проверка достаточности учебников, 
учебно-методических и дидактических 
материалов, наглядных пособий и др.  

В течение 
года  

Зав. 
библиотекой  

проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР  

В течение 
года  

Зам. 
директора  
Зав. 
библиотекой  
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обеспечение учебниками и учебными 
электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, 
учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным 
предметам ООП ООО 

В течение 
года  

Зам. 
директора  
Зав. 
библиотекой  

обеспечение фондом дополнительной  

литературы, включающей детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно- 

библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы 
основного общего образования 

В течение  
года  

Зам. 
директора  
Зав. 
библиотекой 

обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем 
курсам внеурочной деятельности  

  

В течение  
года  

Зам. 
директора  
Зав. 
библиотекой 
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